


                                                                                  Приложение 1  

к приказу 

ГБОУ «ШКОЛА №54 Г.О.ДОНЕЦК» 

от  28.08.2024  № 37 

                                                ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

ООП СОО приведена в соответствие с федеральными нормативными и методическими документами: 

1. Закон об образовании № 273-ФЗ. 

2. Закон от 06.10.2023 № 12-РЗ «Об образовании в Донецкой Народной Республике» (Принят 

Постановлением Народного Совета 5 октября 2023 года). 

3. Федеральный закон от 19.12.2023 № 618-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об 

образовании в Российской Федерации». 

4. Федеральный закон от 04.08.2023 № 479-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об 

образовании в Российской Федерации».  

5. Приказ Минпросвещения России «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования» от 17 мая 2012 г. № 413 (в ред. Приказа 

Минпросвещения России от 12.08.2022 № 732) 

6. Приказ Минпросвещения России от 18.05.2023г. № 371 «Об утверждении федеральной 

образовательной программы среднего общего образования». 

8. 9. Приказ Минпросвещения России от 27.12.2023 № 1028 «О внесении изменений в некоторые 

приказы Минобрнауки и Минпросвещения, касающиеся ФГОС основного общего образования и 

среднего общего образования». 

10. Приказ Минпросвещения России от 19.03.2024 № 171 «О внесении изменений в некоторые приказы 

Министерства просвещения РФ, касающиеся ФОП начального общего образования, основного общего 

образования и среднего общего образования».  

11. Приказ Минпросвещения России от 01.02.2024 № 67 «О внесении изменений в некоторые приказы 

Минпросвещения России, касающиеся федеральных адаптированных образовательных программ».  

12. Приказ Минпросвещения России от 01.02.2024 № 62 «О внесении изменений в некоторые приказы 

Минпросвещения России, касающиеся федеральных образовательных программ основного общего 

образования и среднего общего образования». 

13. Приказ Минпросвещения России от 22.03.2021 № 115 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования».  

 14. Приказ Минпросвещения России от 21.09.2022 № 858 «Об утверждении федерального перечня 

учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность и установления предельного срока 

использования исключенных учебников». 

15. Приказ Минпросвещения России от 21.02.2024 №119 «О внесении изменений в приложения № 1 и 

№ 2 к Приказу Минпросвещения России от 21.092022 № 858 Об утверждении ФПУ, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность и установления предельного срока использования 

исключенных учебников». 

16. Приказ Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, Министерства 

просвещения Российской Федерации от 30.06.2020 № 845/369 «Об утверждении Порядка зачета 

организацией, осуществляющей образовательную деятельность, результатов освоения обучающимися 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, дополнительных образовательных 

программ в других организациях, осуществляющих образовательную деятельность». 

17. Приказ Минпросвещения России 04.10.2023 №738 «Об утверждении федерального перечня 

электронных образовательных ресурсов, допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования». 

18. Приказ Минпросвещения России от 03.08.2023 № 581 «О внесении изменения в пункт 13 порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 



образования, утвержденного приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 22 марта 

2021 г. № 115».  

19. Приказ Минпросвещения России от 21.06.23 №556 «О внесении изменений в приложения № 1, № 2 

к приказу Минросвещения России от 21.09.2022 № 858 «Об утверждении федерального перечня 

учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, и установления предельного срока 

использования исключенных учебников». 

20. Постановление Правительства РФ от 11.10.2023 №1678 «Об утверждении правил применения 

электронного обучения, ДОТ при реализации образовательного процесса». 

21. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 

№ 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (вместе 

с «СП 2.4.3648-20. Санитарные правила...»). 

22. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 января 

2021 г. № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания». 

23. Письмо Минпросвещения России от 12.02.2024 №03-160 «Разъяснения по вопросам организации 

обучения по основным общеобразовательным и дополнительным общеразвивающим программам для 

детей, нуждающихся в длительном лечении в медицинских организациях». 

24. Информационное письмо Департамента государственной политики и управления в сфере общего 

образования Министерства просвещения РФ от 22.05.2023 № 03-870 «Ответы на типичные вопросы, 

возникающие на региональном, муниципальном уровнях и уровне образовательной организации, о 

введении ФООП». 

25. Методические рекомендации по обеспечению оптимизации учебной нагрузки в ОО (МР 2.4.0331-23 

от 10.11.2023, разработанные Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека, ФБУН «Федеральный научный центр гигиены им. Ф.Ф. Эрисмана» 

Роспотребнадзора и др.). 

26. Методические рекомендации по обеспечению санитарно-эпидемиологических требований при 

реализации образовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий (МР 2.4.0330-23 утв. 29.08.2023 руководителем Федеральной службы по 

надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, Главным санитарным врачом РФ 

А.Ю. Поповой). 

В соответствии с приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 18 мая 2023 

г. № 370 (регистрационный № 74223 от 12.07.2023 г. Министерства Юстиции Российской 

Федерации) заменить название учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» на учебный предмет «Основы безопасности и защиты Родины» 

           в таблице «Содержание»  ООП СОО, в разделе п. 1.1. ООП СОО; в разделе «Планируемые 

результаты» ООП СОО п.1.2. заменить название учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» на учебный предмет «Основы безопасности и защиты Родины», в разделе 

Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Основы безопасности 

жизнедеятельности» ООП СОО заменить название учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» - ОБЖ на учебный предмет «Основы безопасности и защиты Родины» - ОБЗР. 

       В ООП СОО 10-11 классы Федеральной рабочей программе учебного предмета 

«Основы безопасности жизнедеятельности» содержание структурно представлено 

одиннадцатью модулями (тематическими линиями), обеспечивающими непрерывность 

изучения предмета на уровне основного общего образования и преемственность учебного 

процесса на уровне среднего общего образования: 

Модуль № 1 «Безопасное и устойчивое развитие личности, общества, государства» Модуль № 

2 «Основы военной подготовки» 
Модуль № 3 «Культура безопасности жизнедеятельности в современном обществе» Модуль № 4 

«Безопасность в быту» 

Модуль № 5 «Безопасность на транспорте» 

Модуль № 6 «Безопасность в общественных местах» 

Модуль № 7 «Безопасность в природной среде» 

Модуль № 8 «Основы медицинских знаний. Оказание первой помощи» Модуль № 9 



«Безопасность в социуме» 

Модуль № 10 «Безопасность в информационном пространстве» 

Модуль № 11 «Основы противодействия экстремизму и терроризму»; 

В учебном плане исключить п редметную область «Физическая культура и 

основы безопасности жизнедеятельности», а добавить предметную область 
«Физическая культура» с учебным предметом «Физическая культура». 

В учебный план добавить предметную область «Основы безопасности и защиты 

Родины» с учебным предметом «Основы безопасности и защиты Родины». 
В  ООП СОО строку восьмую и девятую таблицы пункта 3.1 изложить в следующей 

редакции: 

Основы безопасности и защиты Родины Основы безопасности и защиты Родины 

Физическая культура Физическая культура 

Согласно ч.6.3. ст.6 № 273-ФЗ (с учетом Федерального закона от 19.12.2023 № 618-ФЗ «О 

внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»), при разработке 

основной образовательной программы СОО общеобразовательная организация предусматривает 

непосредственное применение при реализации обязательной части образовательной программы 

среднего общего образования федеральных рабочих программ по учебным предметам «Русский 

язык», «Литература», «История», «Обществознание», «География» и «Основы безопасности и 

защиты Родины».  

Изменения с 01.09.2025г 

изменения в программы среднего общего образования 

(касается учебных предметов основного общего образования "История", 

"Обществознание", которые вступают в силу с 1 сентября 2025 г. и применяются 

при приеме на обучение по образовательным программам основного общего образования и 

среднего общего образования соответственно, начиная с 2025/26 учебного года). 

1.2. планируемые результаты 

Планируемые результаты освоения программы по учебному предмету «История» 

( базовый уровень) изложить в редакции п.121.5 . Планируемые результаты освоения 

программы по истории приказа Министерства просвещения российской Федерации от 

№171 «О внесении изменений в некоторые приказы Министерства образования и науки 

приказа Министерства просвещения Российской Федерации касающиеся изменения ФОП 

НОО, ООО и СОО. 

Планируемые результаты освоения  программы  по  учебному  предмету 

«Обществознание» (базовый уровень) изложить в редакции п.123.5. Планируемые 

результаты освоения программы по обществознанию приказа Министерства просвещения 

российской Федерации от №171 «О внесении изменений в некоторые приказы Министерства 

образования и науки приказа Министерства просвещения Российской Федерации касающиеся 

изменения ФОП НОО, ООО и СОО. 

3.2. Программы отдельных учебных предметов 

Содержание рабочей программы по учебному предмету «История» (базовый й уровень) 

изложить в редакции п. 121. Федеральная рабочая программа по учебному предмету "История" 

(базовый уровень). приказа Министерства просвещения российской Федерации от №171 «О 

внесении изменений в некоторые приказы Министерства образования и науки приказа 

Министерства просвещения Российской Федерации касающиеся изменения ФОП НОО, ООО 

и СОО. 

Содержание рабочей программа по учебному предмету "Обществознание" (базовый 

уровень). Изложить в редакции п. 123 "Федеральная рабочая программа по учебному предмету 

"Обществознание" (базовый уровень). приказа Министерства просвещения российской 

Федерации от №171 «О внесении изменений в некоторые приказы Министерства образования 

и науки приказа Министерства просвещения Российской Федерации касающиеся изменения 

ФОП НОО, ООО и СОО. 

4.1.) Учебный план СОО изложить с учетом и изменений в пункте ( подпункты 

131.20.1 - 131.20.2) приказа Министерства просвещения российской Федерации от №171 «О 

внесении изменений в некоторые приказы Министерства образования и науки приказа 

Министерства просвещения Российской Федерации касающиеся изменения ФОП НОО, ООО и СОО 
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Приложение 2  

к приказу 

ГБОУ «ШКОЛА №54 Г.О.ДОНЕЦК» 

от 28.08.2024 №37 

 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

Дополнить  ООП СОО следующим содержанием: 

По учебному предмету «Основы безопасности и защиты Родины» (базовый 

уровень) требования к предметным результатам освоения базового курса по основам 

безопасности и защиты Родины должны отражать: 

1) знание основ законодательства Российской Федерации, обеспечивающих 

национальную безопасность и защиту населения от внешних и внутренних угроз; 

сформированность представлений о государственной политике в области обеспечения 

государственной и общественной безопасности, защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций различного характера; 

2) знание задач и основных принципов организации Единой системы предупреждения 

и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, прав и обязанностей гражданина в 

этой области; прав и обязанностей гражданин в области гражданской обороны; знание о 

действиях по сигналам гражданской обороны; 

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

военного характера; роли Вооруженных Сил Российской Федерации в обеспечении 

защиты государства; знание положений Общевоинских уставов Вооруженных Сил 

Российской Федерации; 

4) сформированность знаний об элементах начальной военной подготовки (включая 

общевоинские уставы, основы строевой, тактической, огневой, инженерной, военно- 

медицинской и технической подготовки), правилах оказания первой помощи в условиях 

ведения боевых действий, овладение знаниями требований безопасности при обращении 

со стрелковым оружием; 

5) сформированность представлений о боевых свойствах и поражающем действии 

оружия массового поражения, а также способах защиты от него; 

б) сформированность представлений о применении беспилотных летательных 

аппаратов и морских беспилотных аппаратов; понимание о возможностях применения 

современных достижений научно-технического прогресса в условиях современного боя; 

7) сформированность необходимого уровня военных знаний как фактора построения 

профессиональной траектории, в том числе в образовательных организациях, 

осуществляющих подготовку кадров в интересах обороны и безопасности государства, 

обеспечении законности и правопорядка; 

8) сформированность представлений о ценности безопасного поведения для 

личности, общества, государства; знание правил безопасного поведения и способов их 

применения в собственном поведении; 

9) сформированность представлений о возможных источниках опасности в различных 

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



цифровой среде); владение основными способами предупреждения опасных ситуаций; знание 

порядка действий в чрезвычайных ситуациях; 

10) сформированность представлений о важности соблюдения правил дорожного движения 

всеми участниками движения. Знание правил безопасного поведения на транспорте, умение 

применять их на практике, знание о порядке действий в опасных и чрезвычайных ситуациях 

на транспорте; 

11) овладение знаниями о способах безопасного поведения в природной среде; умением 

применять их на практике; знание порядка действий при чрезвычайных ситуациях природного 

характера; сформированность представлений об экологической безопасности, ценности 

бережного отношения к природе, разумного природопользования; 

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

предупреждения пожаров; знание порядка действий при угрозе пожара и пожаре в быту, 

общественных местах, на транспорте, в природной среде; знание прав и обязанностей граждан 

в области пожарной безопасности; 

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

при неотложных состояниях; сформированность представлений об инфекционных и 

неинфекционных заболеваниях, способах профилактики; сформированность представлений о 

здоровом образе жизни и его роли в сохранении психического и физического здоровья, 

негативного отношения к вредным 

14) привычкам; знания о необходимых действиях при чрезвычайных ситуациях биолого- 

социального и военного характера; умение применять табельные и подручные средства для 

само- и взаимопомощи; 

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

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

предупреждать опасные явления и противодействовать им; 

16) сформированность нетерпимости к проявлениям насилия в социальном 

взаимодействии; знания о способах безопасного поведения в цифровой среде; умение 

применять их на практике; умение распознавать опасности в цифровой среде (в том числе 

криминального характера, опасности вовлечения в деструктивную деятельность) и 

противодействовать им; 

17) сформированность представлений об опасности и негативном влиянии на жизнь 

личности, общества, государства деструктивной идеологии, в том числе экстремизма, 

терроризма; овладение знаниями о роли государства в противодействии терроризму; умение 

различать приемы вовлечения в деструктивные сообщества, экстремистскую и 

террористическую деятельность и противодействовать им; знание порядка действий при 

объявлении разного уровня террористической опасности, при угрозе совершения 

террористического акта; совершении террористического акта; проведении 

контртеррористической операции. 

18) Требования к предметным результатам освоения обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья базового курса «Основы безопасности и защиты Родины» 

определяются с учетом особенностей их психофизического развития, состояния здоровья, 

особых образовательных потребностей.». 

 

 

 

 

 



 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

ПО ОСНОВАМ БЕЗОПАСНОСТИ И ЗАЩИТЫ РОДИНЫ 

НА УРОВНЕ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности в 

соответствии с традиционными российскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями, 

принятыми в обществе правилами и нормами поведения. 

Личностные результаты, формируемые в ходе изучения ОБЗР, должны способствовать процессам 

самопознания, самовоспитания и саморазвития, развития внутренней позиции личности, патриотизма, 

гражданственности и проявляться, прежде всего, в уважении к памяти защитников Отечества и подвигам 

героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, гордости за российские 

достижения, в готовности к осмысленному применению принципов и правил безопасного поведения в 

повседневной жизни, соблюдению правил экологического поведения, защите Отечества, бережном 

отношении к окружающим людям, культурному наследию и уважительном отношении к традициям 

многонационального народа Российской Федерации и к жизни в целом. 

Личностные результаты изучения ОБЗР включают: 

1) гражданское воспитание: 

сформированность активной гражданской позиции обучающегося, готового и способного применять 

принципы и правила безопасного поведения в течение всей жизни; 

уважение закона и правопорядка, осознание своих прав, обязанностей и ответственности в области 

защиты населения и территории Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций и в других областях, 

связанных с безопасностью жизнедеятельности; 

сформированность базового уровня культуры безопасности 

жизнедеятельности как основы для благополучия и устойчивого развития личности, общества и 

государства; 

готовность противостоять идеологии экстремизма и терроризма, национализма и ксенофобии, 

дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам; 

готовность к взаимодействию с обществом и государством в обеспечении безопасности жизни и 

здоровья населения; 

готовность к участию в деятельности государственных социальных организаций и институтов 

гражданского общества в области обеспечения комплексной безопасности личности, общества и 

государства; 

2) патриотическое воспитание: 

сформированность российской гражданской идентичности, уважения к своему народу, памяти 

защитников Родины и боевым подвигам Героев Отечества, гордости за свою Родину и Вооруженные Силы 

Российской Федерации, прошлое и настоящее многонационального народа России, российской армии и 

флота; 

ценностное отношение к государственным и военным символам, историческому и природному 

наследию, дням воинской славы, боевым традициям Вооруженных Сил Российской Федерации, 

достижениям государства в области обеспечения безопасности жизни и здоровья людей; 

сформированность чувства ответственности перед Родиной, идейная убежденность и готовность к 

служению и защите Отечества, ответственность за его судьбу; 

3) духовно-нравственное воспитание: 

осознание духовных ценностей российского народа и российского воинства; 

сформированность ценности безопасного поведения, осознанного и ответственного отношения к 

личной безопасности, безопасности других людей, общества и государства; 

способность оценивать ситуацию и принимать осознанные решения, готовность реализовать риск-

ориентированное поведение, самостоятельно и ответственно действовать в различных условиях 

жизнедеятельности по снижению риска возникновения опасных ситуаций, перерастания их в чрезвычайные 

ситуации, смягчению их последствий; 

ответственное отношение к своим родителям, старшему поколению, семье, культуре и традициям 



народов России, принятие идей волонтерства и добровольчества; 

4) эстетическое воспитание: 

эстетическое отношение к миру в сочетании с культурой безопасности жизнедеятельности; 

понимание взаимозависимости успешности и полноценного развития и безопасного поведения в 

повседневной жизни; 

5) ценности научного познания: 

сформированность мировоззрения, соответствующего текущему уровню развития общей теории 

безопасности, современных представлений о безопасности в технических, естественно-научных, 

общественных, гуманитарных областях знаний, современной концепции культуры безопасности 

жизнедеятельности; 

понимание научно-практических основ учебного предмета ОБЗР, осознание его значения для 

безопасной и продуктивной жизнедеятельности человека, общества и государства; 

способность применять научные знания для реализации принципов безопасного поведения 

(способность предвидеть, по возможности избегать, безопасно действовать в опасных, экстремальных и 

чрезвычайных ситуациях); 

6) физическое воспитание: 

осознание ценности жизни, сформированность ответственного отношения к своему здоровью и 

здоровью окружающих; 

знание приемов оказания первой помощи и готовность применять их в случае необходимости; 

потребность в регулярном ведении здорового образа жизни; 

осознание последствий и активное неприятие вредных привычек и иных форм причинения вреда 

физическому и психическому здоровью; 

7) трудовое воспитание: 

готовность к труду, осознание значимости трудовой деятельности для развития личности, общества и 

государства, обеспечения национальной безопасности; 

готовность к осознанному и ответственному соблюдению требований безопасности в процессе 

трудовой деятельности; 

интерес к различным сферам профессиональной деятельности, включая военно-профессиональную 

деятельность; 

готовность и способность к образованию и самообразованию на протяжении всей жизни; 

8) экологическое воспитание: 

сформированность экологической культуры, понимание влияния социальноэкономических процессов 

на состояние природной среды, осознание глобального характера экологических проблем, их роли в 

обеспечении безопасности личности, общества и государства; 

планирование и осуществление действий в окружающей среде на основе соблюдения экологической 

грамотности и разумного природопользования; 

активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; умение прогнозировать 

неблагоприятные экологические последствия предпринимаемых действий и предотвращать их; 

расширение представлений о деятельности экологической направленности. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения ОБЗР 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: 

самостоятельно определять актуальные проблемные вопросы безопасности личности, общества и 

государства, обосновывать их приоритет и всесторонне анализировать, разрабатывать алгоритмы их 

возможного решения в различных ситуациях; 

устанавливать существенный признак или основания для обобщения, сравнения и классификации 

событий и явлений в области безопасности жизнедеятельности, выявлять их закономерности и 

противоречия; 



определять цели действий применительно к заданной (смоделированной) ситуации, выбирать способы 

их достижения с учетом самостоятельно выделенных критериев в парадигме безопасной 

жизнедеятельности, оценивать риски возможных последствий для реализации риск-ориентированного 

поведения; 

моделировать объекты (события, явления) в области безопасности личности, общества и государства, 

анализировать их различные состояния для решения познавательных задач, переносить приобретенные 

знания в повседневную жизнь; 

планировать и осуществлять учебные действия в условиях дефицита информации, необходимой для 

решения стоящей задачи; 

развивать творческое мышление при решении ситуационных задач. 

Базовые исследовательские действия: 

владеть научной терминологией, ключевыми понятиями и методами в области безопасности 

жизнедеятельности; 

осуществлять различные 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 вопросов и заданий и выдвигать новые идеи, самостоятельно выбирать 

оптимальный способ решения задач с учетом установленных (обоснованных) критериев; 

раскрывать проблемные вопросы, отражающие несоответствие между реальным (заданным) и 

наиболее благоприятным состоянием объекта (явления) в повседневной жизни; 

критически оценивать полученные в ходе решения учебных задач результаты, обосновывать 

предложения по их корректировке в новых условиях; 

характеризовать приобретенные знания и навыки, оценивать возможность их реализации в реальных 

ситуациях; 

использовать знания других предметных областей для решения учебных задач в области безопасности 

жизнедеятельности; переносить приобретенные знания и навыки в повседневную жизнь. 

Работа с информацией: 

владеть навыками самостоятельного поиска, сбора, обобщения и анализа различных видов 

информации из источников разных типов при обеспечении условий информационной безопасности 

личности; 

создавать информационные блоки в различных форматах с учетом характера решаемой учебной 

задачи; самостоятельно выбирать оптимальную форму их представления; 

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

этическим нормам; 

владеть навыками по предотвращению рисков, профилактике угроз и защите от опасностей цифровой 

среды; 

использовать средства информационных и коммуникационных технологий в учебном процессе с 

соблюдением требований эргономики, техники безопасности и гигиены. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 
Общение: 

осуществлять в ходе образовательной деятельности безопасную коммуникацию, переносить 

принципы ее организации в повседневную жизнь; 

распознавать вербальные и невербальные средства общения; понимать значение социальных знаков; 

определять признаки деструктивного общения; 

владеть приемами безопасного межличностного и группового общения; безопасно действовать по 

избеганию конфликтных ситуаций; 

аргументированно, логично и ясно излагать свою точку зрения с использованием языковых средств. 

Регулятивные универсальные учебные действия 
Самоорганизация: 

ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных 

ситуациях; 

самостоятельно выявлять проблемные вопросы, выбирать оптимальный способ и составлять план их 

решения в конкретных условиях; 



делать осознанный выбор в новой ситуации, аргументировать его; брать ответственность за свое 

решение; 

оценивать приобретенный опыт; 

расширять познания в области безопасности жизнедеятельности на основе личных предпочтений и за 

счет привлечения научно-практических знаний других предметных областей; повышать образовательный и 

культурный уровень. 

Самоконтроль, принятие себя и других 

оценивать образовательные ситуации; предвидеть трудности, которые могут возникнуть при их 

разрешении; вносить коррективы в свою деятельность; контролировать соответствие результатов целям; 

использовать приемы рефлексии для анализа и оценки образовательной ситуации, выбора 

оптимального решения; 

принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства, невозможности контроля всего вокруг; 

принимать мотивы и аргументы других людей при анализе и оценке образовательной ситуации; 

признавать право на ошибку свою и чужую. 

Совместная деятельность: 
понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы в конкретной учебной 

ситуации; 

ставить цели и организовывать совместную деятельность с учетом общих интересов, мнений и 

возможностей каждого участника команды (составлять план, распределять роли, принимать правила 

учебного взаимодействия, обсуждать процесс и результат совместной работы, договариваться о 

результатах); 

оценивать свой вклад и вклад каждого участника команды в общий результат по совместно 

разработанным критериям; 

осуществлять позитивное стратегическое поведение в различных ситуациях; предлагать новые идеи, 

оценивать их с позиции новизны и практической значимости; проявлять творчество и разумную 

инициативу. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметные результаты характеризуют сформированность у обучающихся активной жизненной 

позиции, осознанное понимание значимости личного и группового безопасного поведения в интересах 

благополучия и устойчивого развития личности, общества и государства. Приобретаемый опыт проявляется 

в понимании существующих проблем безопасности и способности построения модели индивидуального и 

группового безопасного поведения в повседневной жизни. 

Предметные результаты, формируемые в ходе изучения ОБЗР, должны обеспечивать: 

1) знание основ законодательства Российской Федерации, обеспечивающих национальную 

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

государственной политике в области обеспечения государственной и общественной безопасности, защиты 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций различного характера; 

2) знание задач и основных принципов организации Единой системы предупреждения и ликвидации 

последствий чрезвычайных ситуаций, прав и обязанностей гражданина в этой области; прав и обязанностей 

гражданина в области гражданской обороны; знание о действиях по сигналам гражданской обороны; 

3) сформированность представлений о роли России в современном мире; угрозах военного 

характера; роли Вооруженных Сил Российской Федерации в обеспечении защиты государства; 

формирование представления о военной службе; 

4) сформированность знаний об элементах начальной военной подготовки; овладение знаниями 

требований безопасности при обращении со стрелковым оружием; сформированность представлений о 

боевых свойствах и поражающем действии оружия массового поражения, а также способах защиты от него; 

5) сформированность представлений о современном общевойсковом бое; понимание о 

возможностях применения современных достижений научнотехнического прогресса в условиях 

современного боя; 

6) сформированность необходимого уровня военных знаний как фактора построения 

профессиональной траектории, в том числе и образовательных организаций осуществляющих подготовку 

кадров в интересах обороны и безопасности государства, обеспечении законности и правопорядка; 



7) сформированность представлений о ценности безопасного поведения для личности, общества, 

государства; знание правил безопасного поведения и способов их применения в собственном поведении; 

8) сформированность представлений о возможных источниках опасности в различных ситуациях (в 

быту, транспорте, общественных местах, в природной среде, в социуме, в цифровой среде); владение 

основными способами предупреждения опасных ситуаций; знание порядка действий в экстремальных и 

чрезвычайных ситуациях; 

9) сформированность представлений о важности соблюдения правил дорожного движения всеми 

участниками движения, правил безопасности на транспорте. Знание правил безопасного поведения на 

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

чрезвычайных ситуациях на транспорте; 

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

знания порядка действий при чрезвычайных ситуациях природного характера; сформированность 

представлений об экологической безопасности, ценности бережного отношения к природе, разумного 

природопользования; 

11) знания основ пожарной безопасности; умение применять их на практике для предупреждения 

пожаров; знания порядка действий при угрозе пожара и пожаре в быту, общественных местах, на 

транспорте, в природной среде; знания прав и обязанностей граждан в области пожарной безопасности; 

12) владение основами медицинских знаний: владение приемами оказания первой помощи при 

неотложных состояниях, инфекционных и неинфекционных заболеваний, сохранения психического 

здоровья; сформированность представлений о здоровом образе жизни и его роли в сохранении психического 

и физического здоровья, негативного отношения к вредным привычкам; знания о необходимых действиях 

при чрезвычайных ситуациях биолого-социального и военного характера; умение применять табельные и 

подручные средства для само- и взаимопомощи; 

13) знание основ безопасного, конструктивного общения, умение различать опасные явления в 

социальном взаимодействии, в том числе криминогенного характера; умение предупреждать опасные 

явления и противодействовать им; 

14) сформированность нетерпимости к проявлениям насилия в социальном взаимодействии; знания 

о способах безопасного поведения в цифровой среде; умение применять их на практике; умение 

распознавать опасности в цифровой среде (в том числе криминогенного характера, опасности вовлечения в 

деструктивную деятельность) и противодействовать им; 

15) сформированность представлений об опасности и негативном влиянии на жизнь личности, 

общества, государства деструктивной идеологии в том числе экстремизма, терроризма; понимание роли 

государства в противодействии терроризму; умения различать приемы вовлечения в деструктивные 

сообщества, экстремистскую и террористическую деятельность и противодействовать им; знания порядка 

действий при объявлении разного уровня террористической опасности и действий при угрозе или в случае 

террористического акта, проведении контртеррористической операции. 

Достижение результатов освоения программы ОБЗР обеспечивается посредством включения в 

указанную программу предметных результатов освоения модулей ОБЗР: 

Предметные результаты по модулю № 1 «Безопасное и устойчивое развитие личности, общества, 

государства»: 

раскрывать правовые основы и принципы обеспечения национальной безопасности Российской Федерации; 

характеризовать роль личности, общества и государства в достижении стратегических национальных 

приоритетов, объяснять значение их реализации в обеспечении комплексной безопасности и устойчивого 

развития Российской Федерации, приводить примеры; 

характеризовать роль правоохранительных органов и специальных служб в обеспечении национальной 

безопасности; 

объяснять роль личности, общества и государства в предупреждении противоправной деятельности; 

характеризовать правовую основу защиты населения и территорий 

от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

раскрывать назначение, основные задачи и структуру Единой государственной системы предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС); 



объяснять права и обязанности граждан Российской Федерации в области безопасности в условиях 

чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; 

объяснять права и обязанности граждан Российской Федерации в области гражданской обороны; 

уметь действовать при сигнале «Внимание всем!», в том числе при химической и радиационной опасности; 

анализировать угрозы военной безопасности Российской Федерации, обосновывать значение обороны 

государства для мирного социальноэкономического развития страны; 

характеризовать роль Вооруженных Сил Российской в обеспечении национальной безопасности. 

Предметные результаты по модулю № 2 «Основы военной подготовки»: 

знать строевые приемы в движении без оружия; 

выполнять строевые приемы в движении без оружия; 

иметь представление об основах общевойскового боя; 

иметь представление об основных видах общевойскового боя и способах маневра в бою; 

иметь представление о походном, предбоевом и боевом порядке подразделений; 

понимать способы действий военнослужащего в бою; 

знать правила и меры безопасности при обращении с оружием; 

приводить примеры нарушений правил и мер безопасности при обращении с оружием и их возможных 

последствий; 

применять меры безопасности при проведении занятий по боевой подготовке и обращении с оружием; 

знать способы удержания оружия, правила прицеливания и производства меткого выстрела; 

определять характерные конструктивные особенности образцов стрелкового оружия на примере автоматов 

Калашникова АК-74 и АК-12; 

иметь представление о современных видах короткоствольного стрелкового оружия; 

иметь представление об истории возникновения и развития робототехнических комплексов; 

иметь представление о конструктивных особенностях БПЛА квадрокоптерного типа; 

иметь представление о способах боевого применения БПЛА; 

иметь представление об истории возникновения и развития связи; 

иметь представление о назначении радиосвязи и о требованиях, 

предъявляемых к радиосвязи; 

иметь представление о видах, предназначении, тактико-технических 

характеристиках современных переносных радиостанций; 

иметь представление о тактических свойствах местности и их влиянии на боевые действия войск; 

иметь представление о шанцевом инструменте; 

иметь представление о позиции отделения и порядке оборудования окопа для стрелка; 

иметь представление о видах оружия массового поражения и их поражающих факторах; 

знать способы действий при применении противником оружия массового поражения; 

понимать особенности оказания первой помощи в бою; 

знать условные зоны оказания первой помощи в бою; 

знать приемы самопомощи в бою; 

иметь представление о военно-учетных специальностях; 

знать особенности прохождение военной службы по призыву и по контракту; 

иметь представления о военно-учебных заведениях; 

иметь представление о системе военно-учебных центров при учебных заведениях высшего образования. 

Предметные результаты по модулю №3 «Культура безопасности 

жизнедеятельности в современном обществе»: 

объяснять смысл понятий «опасность», «безопасность», «риск (угроза)», «культура безопасности», «опасная 

ситуация», «чрезвычайная ситуация», объяснять их взаимосвязь; 

приводить примеры решения задач по обеспечению безопасности в повседневной жизни (индивидуальный, 

групповой и общественногосударственный уровни); 

знать общие принципы безопасного поведения, приводить примеры; 

объяснять смысл понятий «виктимное поведение», «безопасное поведение»; 

понимать влияние поведения человека на его безопасность, приводить примеры; 

иметь навыки оценки своих действий с точки зрения их влияния на безопасность; 



раскрывать суть риск-ориентированного подхода к обеспечению безопасности; 

приводить примеры реализации риск-ориентированного подхода на уровне личности, общества, 

государства. 

Предметные результаты по модулю № 4 «Безопасность в быту»: 

раскрывать источники и классифицировать бытовые опасности, обосновывать зависимость риска (угрозы) 

их возникновения от поведения человека; 

знать права и обязанности потребителя, правила совершения покупок, в том числе в Интернете; оценивать 

их роль в совершении безопасных покупок; 

оценивать риски возникновения бытовых отравлений, иметь навыки их профилактики; 

иметь навыки первой помощи при бытовых отравлениях; 

уметь оценивать риски получения бытовых травм; 

понимать взаимосвязь поведения и риска получить травму; 

знать правила пожарной безопасности и электробезопасности, понимать влияние соблюдения правил на 

безопасность в быту; 

иметь навыки безопасного поведения в быту при использовании газового и электрического оборудования; 

иметь навыки поведения при угрозе и возникновении пожара; 

иметь навыки первой помощи при бытовых травмах, ожогах, порядок проведения сердечно-легочной 

реанимации; 

знать правила безопасного поведения в местах общего пользования (подъезд, лифт, придомовая территория, 

детская площадка, площадка для выгула собак и другие); 

понимать влияние конструктивной коммуникации с соседями на уровень безопасности, приводить примеры; 

понимать риски противоправных действий, выработать навыки, снижающие криминогенные риски; 

знать правила поведения при возникновении аварии на коммунальной системе; 

иметь навыки взаимодействия с коммунальными службами. 

Предметные результаты по модулю № 5 «Безопасность на транспорте»: 

знать правила дорожного движения; 

характеризовать изменения правил дорожного движения в зависимости от изменения уровня рисков (риск-

ориентированный подход); 

понимать риски для пешехода при разных условиях, выработать навыки безопасного поведения; 

понимать влияние действий водителя и пассажира на безопасность дорожного движения, приводить 

примеры; знать права, обязанности и иметь представление об ответственности пешехода, пассажира, 

водителя; 

иметь представление о знаниях и навыках, необходимых водителю; 

знать правила безопасного поведения при дорожно-транспортных происшествиях разного характера; 

иметь навыки оказания первой помощи, навыки пользования огнетушителем; 

знать источники опасности на различных видах транспорта, приводить примеры; 

знать правила безопасного поведения на транспорте, приводить примеры влияния поведения на 

безопасность; 

иметь представление о порядке действий при возникновении опасных и чрезвычайных ситуаций на 

различных видах транспорта. 

Предметные результаты по модулю № 6 «Безопасность в общественных местах»: 

перечислять и классифицировать основные источники опасности в общественных местах; 

знать общие правила безопасного поведения в общественных местах, характеризовать их влияние на 

безопасность; 

иметь навыки оценки рисков возникновения толпы, давки; 

знать о действиях, которые минимизируют риски попадания в толпу, давку, и о действиях, которые 

позволяют минимизировать риск получения травмы в случае попадания в толпу, давку; 

оценивать риски возникновения ситуаций криминогенного характера в общественных местах; 

иметь навыки безопасного поведения при проявлении агрессии; 

иметь представление о безопасном поведении для снижения рисков криминогенного характера; 

оценивать риски потеряться в общественном месте; 



знать порядок действий в случаях, когда потерялся человек; 

знать правила пожарной безопасности в общественных местах; 

понимать особенности поведения при угрозе пожара и пожаре в общественных местах разного типа; 

знать правила поведения при угрозе обрушения или обрушении зданий или отдельных конструкций; 

иметь представление о правилах поведения при угрозе или в случае террористического акта в общественном 

месте. 

Предметные результаты по модулю № 7 «Безопасность в природной среде»: выделять и классифицировать 

источники опасности в природной среде; 

знать особенности безопасного поведения при нахождении в природной среде, в том числе в лесу, на 

водоемах, в горах; 

иметь представление о способах ориентирования на местности; знать разные способы ориентирования, 

сравнивать их особенности, выделять преимущества и недостатки; 

знать правила безопасного поведения, минимизирующие риски потеряться в природной среде; 

знать о порядке действий, если человек потерялся в природной среде; 

иметь представление об основных источниках опасности при автономном нахождении в природной среде, 

способах подачи сигнала о помощи; 

иметь представление о способах сооружения убежища для защиты от перегрева и переохлаждения, 

получения воды и пищи, правилах поведения при встрече с дикими животными; 

иметь навыки первой помощи при перегреве, переохлаждении, отморожении, навыки транспортировки 

пострадавших; 

называть и характеризовать природные чрезвычайные ситуации; 

выделять наиболее характерные риски для своего региона с учетом географических, климатических 

особенностей, традиций ведения хозяйственной деятельности, отдыха на природе; 

раскрывать применение принципов безопасного поведения (предвидеть опасность; по возможности 

избежать ее; при необходимости действовать) для природных чрезвычайных ситуаций; 

указывать причины и признаки возникновения природных пожаров; 

понимать влияние поведения человека на риски возникновения природных пожаров; 

иметь представление о безопасных действиях при угрозе и возникновении природного пожара; 

называть и характеризовать природные чрезвычайные ситуации, вызванные опасными геологическими 

явлениями и процессами; 

раскрывать возможности прогнозирования, предупреждения, смягчения последствий природных 

чрезвычайных ситуаций, вызванных опасными геологическими явлениями и процессами; 

иметь представление о правилах безопасного поведения при природных чрезвычайных ситуациях, 

вызванных опасными геологическими явлениями и процессами; 

оценивать риски природных чрезвычайных ситуаций, вызванных опасными геологическими явлениями и 

процессами, для своего региона, приводить примеры риск-ориентированного поведения; 

называть и характеризовать природные чрезвычайные ситуации, вызванные опасными гидрологическими 

явлениями и процессами; 

раскрывать возможности прогнозирования, предупреждения, смягчения последствий природных 

чрезвычайных ситуаций, вызванных опасными гидрологическими явлениями и процессами; 

иметь представление о правилах безопасного поведения при природных чрезвычайных ситуациях, 

вызванных опасными гидрологическими явлениями и процессами; 

оценивать риски природных чрезвычайных ситуаций, вызванных опасными гидрологическими явлениями и 

процессами, для своего региона, приводить примеры риск-ориентированного поведения; 

называть и характеризовать природные чрезвычайные ситуации, вызванные опасными метеорологическими 

явлениями и процессами; 

раскрывать возможности прогнозирования, предупреждения, смягчения последствий природных 

чрезвычайных ситуаций, вызванных опасными метеорологическими явлениями и процессами; 

знать правила безопасного поведения при природных чрезвычайных ситуациях, вызванных опасными 

метеорологическими явлениями и процессами; 

оценивать риски природных чрезвычайных ситуаций, вызванных опасными метеорологическими явлениями 

и процессами, для своего региона, приводить примеры риск-ориентированного поведения; 

характеризовать источники экологических угроз, обосновывать влияние человеческого фактора на риски их 

возникновения; 



характеризовать значение риск-ориентированного подхода к обеспечению экологической безопасности; 

иметь навыки экологической грамотности и разумного природопользования. 

Предметные результаты по модулю № 8 «Основы медицинских знаний. Оказание первой помощи»: 

объяснять смысл понятий «здоровье», «охрана здоровья», «здоровый образ жизни», «лечение», 

«профилактика» и выявлять взаимосвязь между ними; 

понимать степень влияния биологических, социально-экономических, экологических, психологических 

факторов на здоровье; 

понимать значение здорового образа жизни и его элементов для человека, приводить примеры из 

собственного опыта; 

характеризовать инфекционные заболевания, знать основные способы распространения и передачи 

инфекционных заболеваний; 

иметь навыки соблюдения мер личной профилактики; 

понимать роль вакцинации в профилактике инфекционных заболеваний, приводить примеры; 

понимать значение национального календаря профилактических прививок и вакцинации населения, роль 

вакцинации для общества в целом; 

объяснять смысл понятия «вакцинация по эпидемиологическим показаниям»; 

иметь представление о чрезвычайных ситуациях биолого-социального характера, действиях при 

чрезвычайных ситуациях биолого-социального характера (на примере эпидемии); 

приводить примеры реализации риск-ориентированного подхода к обеспечению безопасности при 

чрезвычайных ситуациях биолого-социального характера; 

характеризовать наиболее распространенные неинфекционные заболевания (сердечно-сосудистые, 

онкологические, эндокринные и другие), оценивать основные факторы риска их возникновения и степень 

опасности; характеризовать признаки угрожающих жизни и здоровью состояний (инсульт, сердечный 

приступ и другие); 

иметь навыки вызова скорой медицинской помощи; 

понимать значение образа жизни в профилактике и защите от неинфекционных заболеваний; 

раскрывать значение диспансеризации для ранней диагностики неинфекционных заболеваний, знать 

порядок прохождения диспансеризации; 

объяснять смысл понятий «психическое здоровье» и «психологическое благополучие», характеризовать их 

влияние на жизнь человека; 

знать основные критерии психического здоровья и психологического благополучия; 

характеризовать факторы, влияющие на психическое здоровье и психологическое благополучие; 

иметь представление об основных направления сохранения и укрепления психического здоровья и 

психологического благополучия; 

характеризовать негативное влияние вредных привычек на умственную и физическую работоспособность, 

благополучие человека; 

характеризовать роль раннего выявления психических расстройств и создания благоприятных условий для 

развития; 

объяснять смысл понятия «инклюзивное обучение»; 

иметь навыки, позволяющие минимизировать влияние хронического стресса; 

характеризовать признаки психологического неблагополучия и критерии обращения за помощью; 

знать правовые основы оказания первой помощи в Российской Федерации; 

объяснять смысл понятий «первая помощь», «скорая медицинская помощь», их соотношение; 

знать о состояниях, при которых оказывается первая помощь, и действиях при оказании первой помощи; 

иметь навыки применения алгоритма первой помощи; 

иметь представление о безопасных действиях по оказанию первой помощи в различных условиях (травмы 

глаза; «сложные» кровотечения; первая помощь с использованием подручных средств; первая помощь при 

нескольких травмах одновременно). 

Предметные результаты по модулю № 9 «Безопасность в социуме»: 

объяснять смысл понятия «общение»; характеризовать роль общения в жизни человека, приводить примеры 

межличностного общения и общения в группе; 

иметь навыки конструктивного общения; 

объяснять смысл понятий «социальная группа», «малая группа», «большая группа»; 



характеризовать взаимодействие в группе; 

понимать влияние групповых норм и ценностей на комфортное и безопасное взаимодействие в группе, 

приводить примеры; 

объяснять смысл понятия «конфликт»; знать стадии развития конфликта, приводить примеры; 

характеризовать факторы, способствующие и препятствующие развитию конфликта; 

иметь навыки конструктивного разрешения конфликта; 

знать условия привлечения третьей стороны для разрешения конфликта; 

иметь представление о способах пресечения опасных проявлений конфликтов; 

раскрывать способы противодействия буллингу, проявлениям насилия; 

характеризовать способы психологического воздействия; 

характеризовать особенности убеждающей коммуникации; 

объяснять смысл понятия «манипуляция»; 

называть характеристики манипулятивного воздействия, приводить примеры; 

иметь представления о способах противодействия манипуляции; 

раскрывать механизмы воздействия на большую группу (заражение, убеждение, внушение, подражание и 

другие), приводить примеры; 

иметь представление о деструктивных и псевдопсихологических технологиях и способах противодействия. 

Предметные результаты по модулю № 10 «Безопасность в информационном пространстве»: 

характеризовать цифровую среду, ее влияние на жизнь человека; 

объяснять смысл понятий «цифровая среда», «цифровой след», «персональные данные»; 

анализировать угрозы цифровой среды (цифровая зависимость, вредоносное программное обеспечение, 

сетевое мошенничество и травля, вовлечение в деструктивные сообщества, запрещенный контент и другие), 

раскрывать их характерные признаки; 

иметь навыки безопасных действий по снижению рисков, и защите от опасностей цифровой среды; 

объяснять смысл понятий «программное обеспечение», «вредоносное программное обеспечение»; 

характеризовать и классифицировать опасности, анализировать риски, источником которых является 

вредоносное программное обеспечение; 

иметь навыки безопасного использования устройств и программ; 

перечислять и классифицировать опасности, связанные с поведением людей в цифровой среде; 

характеризовать риски, связанные с коммуникацией в цифровой среде (имитация близких социальных 

отношений; травля; шантаж разглашением сведений; вовлечение в деструктивную, противоправную 

деятельность), способы их выявления и противодействия им; 

иметь навыки безопасной коммуникации в цифровой среде; 

объяснять смысл и взаимосвязь понятий «достоверность информации», «информационный пузырь», 

«фейк»; иметь представление о способах проверки достоверности, легитимности информации, ее 

соответствия правовым и морально-этическим нормам; 

раскрывать правовые основы взаимодействия с цифровой средой, выработать навыки безопасных действий 

по защите прав в цифровой среде; 

объяснять права, обязанности и иметь представление об ответственности граждан и юридических лиц в 

информационном пространстве. 

Предметные результаты по модулю №11 «Основы противодействия 

экстремизму и терроризму»: 

характеризовать экстремизм и терроризм как угрозу благополучию человека, стабильности общества и 

государства; 

объяснять смысл и взаимосвязь понятий «экстремизм» и «терроризм»; анализировать варианты их 

проявления и возможные последствия; 

характеризовать признаки вовлечения в экстремистскую и террористическую деятельность, выработать 

навыки безопасных действий при их обнаружении; 

иметь представление о методах и видах террористической деятельности; 

знать уровни террористической опасности, иметь навыки безопасных действий при их объявлении; 

иметь представление о безопасных действиях при угрозе (обнаружение бесхозных вещей, подозрительных 



предметов и другие) и в случае террористического акта (подрыв взрывного устройства, наезд транспортного 

средства, попадание в заложники и другие), проведении контртеррористической операции; 

раскрывать правовые основы, структуру и задачи государственной системы противодействия экстремизму и 

терроризму; 

объяснять права, обязанности и иметь представление об ответственности граждан и юридических лиц в 

области противодействия экстремизму и терроризму. 

Образовательная организация вправе самостоятельно определять последовательность 

освоения обучающимися модулей ОБЗР. 

 

 

Планируемые результаты по учебному предмету « Литература» 

(базовый уровень) изложить в редакции п.20.5. Планируемые результаты освоения 

программы по литературе на уровне среднего общего образования. «Федеральная рабочая 

программа по учебному предмету "Литература" (базовый уровень) приказа Министерства 

просвещения российской Федерации от №171 «О внесении изменений в некоторые приказы 

Министерства образования и науки приказа Министерства просвещения Российской Федерации 

касающиеся изменения ФОП НОО, ООО и СОО. 

 

Планируемые результаты по учебному предмету «Литература» 

(углубленный уровень) изложить в редакции п.21.8. Планируемые результаты освоения 

программы по литературе на уровне среднего общего образования. «Федеральная рабочая 

программа по учебному предмету "Литература" (углубленный уровень) приказа Министерства 

просвещения российской Федерации от №171 «О внесении изменений в некоторые приказы 

Министерства образования и науки приказа Министерства просвещения Российской Федерации 

касающиеся изменения ФОП НОО, ООО и СОО. 
 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРА» НА УРОВНЕ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Изучение литературы в средней школе направлено на достижение обучающимися следующих 

личностных, метапредметных и предметных результатов освоения учебного предмета. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения программы среднего общего образования по литературе 

достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности Организации в соответствии с 

традиционными российскими социокультурными, историческими и духовно-нравственными ценностями, 

отражёнными в произведениях русской литературы, принятыми в обществе правилами и нормами 

поведения, и способствуют процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, развития внутренней 

позиции личности, патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам 

Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, 

бережного отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа Российской 

Федерации, природе и окружающей среде. 

Личностные результаты освоения обучающимися содержания рабочей программы по литературе для 

среднего общего образования должны отражать готовность и способность обучающихся руководствоваться 

сформированной внутренней позицией личности, системой ценностных ориентаций, позитивных 

внутренних убеждений, соответствующих традиционным ценностям российского общества, расширение 

жизненного опыта и опыта деятельности в процессе реализации основных направлений воспитательной 

деятельности, в том числе в части: 

1) гражданского воспитания: 

 сформированность гражданской позиции обучающегося как активного и ответственного члена российского 

общества; 

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

 принятие традиционных национальных, общечеловеческих гуманистических, демократических, семейных 

ценностей, в том числе в сопоставлении с жизненными ситуациями, изображёнными в литературных 

произведениях; 

 



 готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, дискриминации по 

социальным, религиозным, расовым, национальным признакам; 

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

интересах гражданского общества, участвовать в самоуправлении в школе и детско- юношеских 

организациях; 

 умение взаимодействовать с социальными институтами в соответствии с их функциями и назначением; 

 готовность к гуманитарной и волонтёрской деятельности; 

2) патриотического воспитания: 

 сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к своему народу, чувства 

ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, свой язык и культуру, прошлое и 

настоящее многонационального народа России в контексте изучения произведений русской и зарубежной 

литературы, а также литератур народов России; 

 ценностное отношение к государственным символам, историческому и природному наследию, памятникам, 

традициям народов России, внимание к их воплощению в литературе, а также достижениям России в науке, 

искусстве, спорте, технологиях, труде, отражённым в художественных произведениях; 

 идейная убеждённость, готовность к служению и защите Отечества, ответственность за его судьбу, в том 

числе воспитанные на примерах из литературы; 

3) духовно-нравственного воспитания: 

 осознание духовных ценностей российского народа; 

 сформированность нравственного сознания, этического поведения; 

 способность оценивать ситуацию, в том числе представленную в литературном произведении, и принимать 

осознанные решения, ориентируясь на морально-нравственные нормы и ценности, характеризуя поведение 

и поступки персонажей художественной литературы; 

 осознание личного вклада в построение устойчивого будущего; 

 ответственное отношение к своим родителям, созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей 

семейной жизни, в соответствии с традициями народов России, в том числе с опорой на литературные 

произведения; 

4) эстетического воспитания: 

 эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического творчества, спорта, труда, 

общественных отношений; 

 способность воспринимать различные виды искусства, традиции и творчество своего и других народов, 

ощущать эмоциональное воздействие искусства, в том числе литературы; 

 убеждённость в значимости для личности и общества отечественного и мирового искусства, этнических 

культурных традиций и устного народного творчества; 

 готовность к самовыражению в разных видах искусства, стремление проявлять качества творческой 

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

5) физического воспитания: 

 сформированность здорового и безопасного образа жизни, ответственного отношения к своему здоровью; 

 потребность в физическом совершенствовании, занятиях спортивно- оздоровительной деятельностью; 

 активное неприятие вредных привычек и иных форм причинения вреда физическому и психическому 

здоровью, в том числе с адекватной оценкой поведения и поступков литературных героев; 

6) трудового воспитания: 

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

труде и тружениках, а также на основе знакомства с профессиональной деятельностью героев отдельных 

литературных произведений; 

 готовность к активной деятельности технологической и социальной направленности, способность 

инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такую деятельность в процессе литературного 

образования; 

 интерес к различным сферам профессиональной деятельности, умение совершать осознанный выбор 

будущей профессии и реализовывать собственные жизненные планы, в том числе ориентируясь на поступки 

литературных героев; 

 готовность и способность к образованию и самообразованию, к продуктивной читательской деятельности на 

протяжении всей жизни; 

7) экологического воспитания: 

 сформированность экологической культуры, понимание влияния социально-экономических процессов на 

состояние природной и 



 

социальной среды, осознание глобального характера экологических проблем, представленных в 

художественной литературе; 

 планирование и осуществление действий в окружающей среде на основе знания целей устойчивого развития 

человечества, с учётом осмысления опыта литературных героев; 

 активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде, в том числе показанных в 

литературных произведениях; умение прогнозировать неблагоприятные экологические последствия 

предпринимаемых действий, предотвращать их; 

 расширение опыта деятельности экологической направленности, в том числе представленной в 

произведениях русской, зарубежной литературы и литератур народов России; 

8) ценности научного познания: 

 сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 

общественной практики, основанного на диалоге культур, способствующего осознанию своего места в 

поликультурном мире; 

 совершенствование языковой и читательской культуры как средства взаимодействия между людьми и 

познания мира с опорой на изученные и самостоятельно прочитанные литературные произведения; 

 осознание ценности научной деятельности, готовность осуществлять проектную и исследовательскую 

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

В процессе достижения личностных результатов освоения обучающимися программы среднего 

общего образования, в том числе школьного литературного образования, у обучающихся совершенствуется 

эмоциональный интеллект, предполагающий сформированность: 

 самосознания, включающего способность понимать своё эмоциональное состояние, видеть направления 

развития собственной эмоциональной сферы, быть уверенным в себе; 

 саморегулирования, включающего самоконтроль, умение принимать ответственность за своё поведение, 

способность адаптироваться к эмоциональным изменениям и проявлять гибкость, быть открытым новому; 

 внутренней мотивации, включающей стремление к достижению цели и успеху, оптимизм, инициативность, 

умение действовать, исходя из своих возможностей; 

 

 эмпатии, включающей способность понимать эмоциональное состояние других, учитывать его при 

осуществлении коммуникации, способность к сочувствию и сопереживанию; 

 социальных навыков, включающих способность выстраивать отношения с другими людьми, заботиться, 

проявлять интерес и разрешать конфликты, учитывая собственный читательский опыт. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Метапредметные результаты освоения рабочей программы по литературе для среднего общего 

образования должны отражать: 

Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 

1) базовые логические действия: 

 самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, заложенную в художественном 

произведении, рассматривать её всесторонне; 

 устанавливать существенный признак или основания для сравнения литературных героев, 

художественных произведений и их фрагментов, классификации и обобщения литературных 

фактов; 

 определять цели деятельности, задавать параметры и критерии их достижения; 

 выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях, в том числе при 

изучении литературных произведений, направлений, фактов историко-литературного 

процесса; 

 разрабатывать план решения проблемы с учётом анализа имеющихся материальных и 

нематериальных ресурсов; 

 вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов целям, оценивать 

риски последствий деятельности; 

 координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия, в том числе при выполнении проектов по литературе; 

 развивать креативное мышление при решении жизненных проблем с опорой на собственный 

читательский опыт; 

2) базовые исследовательские действия: 

 владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности на основе 

литературного материала, навыками разрешения проблем с опорой на художественные 



произведения; способностью и готовностью к самостоятельному поиску методов 



решения практических задач, применению различных методов познания; 

 овладение видами деятельности для получения нового знания по литературе, его 

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

при создании учебных и социальных проектов; 

 формирование научного типа мышления, владение научной терминологией, ключевыми 

понятиями и методами современного литературоведения; 

 ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных 

ситуациях с учётом собственного читательского опыта; 

 выявлять причинно-следственные связи и актуализировать задачу при изучении 

литературных явлений и процессов, выдвигать гипотезу её решения, находить аргументы для 

доказательства своих утверждений, задавать параметры и критерии решения; 

 анализировать полученные в ходе решения задачи результаты, критически оценивать их 

достоверность, прогнозировать изменение в новых условиях; 

 давать оценку новым ситуациям, оценивать приобретённый опыт, в том числе читательский; 

 осуществлять целенаправленный поиск переноса средств и способов действия в 

профессиональную среду; 

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

литературных произведений, в познавательную и практическую области жизнедеятельности; 

 уметь интегрировать знания из разных предметных областей; 

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

задачи, допускающие альтернативные решения; 

3) работа с информацией: 

 владеть навыками получения литературной и другой информации из источников разных 

типов, самостоятельно осуществлять поиск, анализ, систематизацию и интерпретацию 

информации различных видов и форм представления при изучении той или иной темы по 

литературе; 

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

аннотация и др.) с учётом назначения информации и 

 

целевой аудитории, выбирая оптимальную форму представления и визуализации; 

 оценивать достоверность, легитимность литературной и другой информации, её соответствие 

правовым и морально-этическим нормам; 

 использовать средства информационных и коммуникационных технологий в решении 

когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований 

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

норм, норм информационной безопасности; 

 владеть навыками распознавания и защиты литературной и другой информации, 

информационной безопасности личности. 

Овладение универсальными коммуникативными действиями: 

1) общение: 

 осуществлять коммуникации во всех сферах жизни, в том числе на уроке литературы и во 

внеурочной деятельности по предмету; 

 распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков, 

распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты, опираясь на 

примеры из литературных произведений; 

 владеть различными способами общения и взаимодействия в парной и групповой работе на 

уроках литературы; аргументированно вести диалог, уметь смягчать конфликтные ситуации; 

 развёрнуто и логично излагать в процессе анализа литературного произведения свою точку 

зрения с использованием языковых средств; 

2) совместная деятельность: 

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

внеурочной деятельности по литературе; 

 выбирать тематику и методы совместных действий с учётом общих интересов и 

возможностей каждого члена коллектива; 

 принимать цели совместной деятельности, организовывать и координировать действия по её 

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

обсуждать результаты совместной работы на уроках литературы и во внеурочной 



деятельности по предмету; 



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

разработанным критериям; 

 предлагать новые проекты, в том числе литературные, оценивать идеи с позиции 

новизны, оригинальности, практической значимости; 

 осуществлять позитивное стратегическое поведение в различных ситуациях, проявлять 

творчество и воображение, быть инициативным. 

Овладение универсальными регулятивными действиями: 

1) самоорганизация: 

 самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять проблемы, 

ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности, включая 

изучение литературных произведений, и жизненных ситуациях; 

 самостоятельно составлять план решения проблемы при изучении литературы с учётом 

имеющихся ресурсов, читательского опыта, собственных возможностей и предпочтений; 

 давать оценку новым ситуациям, в том числе изображённым в художественной 

литературе; 

 расширять рамки учебного предмета на основе личных предпочтений с опорой на 

читательский опыт; 

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

 оценивать приобретённый опыт с учётом литературных знаний; 

 способствовать формированию и проявлению широкой эрудиции в разных областях 

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

и культурный уровень; 

2) самоконтроль: 

 давать оценку новым ситуациям, вносить коррективы в деятельность, оценивать 

соответствие результатов целям; 

 владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований; использовать приёмы рефлексии 

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

художественных произведений; 

 уметь оценивать риски и своевременно принимать решения по их снижению; 

3) принятие себя и других: 

 принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства; 

 

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

числе в процессе чтения художественной литературы и обсуждения литературных 

героев и проблем, поставленных в художественных произведениях; 

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

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

литературе. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ (10–11 классы) 

Предметные результаты по литературе в средней школе должны обеспечивать: 

1) осознание причастности к отечественным традициям и исторической преемственности 

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

сформированность ценностного отношения к литературе как неотъемлемой части культуры; 

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

нравственным развитием личности; 

3) сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания 

отечественной и других культур; приобщение к отечественному литературному наследию и через 

него – к традиционным ценностям и сокровищам мировой культуры; 

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

нравственно-ценностного взаимовлияния произведений русской, зарубежной классической и 

современной литературы, в том числе литератур народов России: 

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

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

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



главы); роман Ф. М. Достоевского «Преступление и наказание»; роман Л. Н. Толстого «Война и мир»; 

одно произведение Н. С. Лескова; рассказы и пьеса 

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

А.  И.  Куприна;  стихотворения  и  поэма 

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

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

«Реквием» А. А. Ахматовой; роман Н.А. Островского  «Как  закалялась  сталь»  (избранные  главы);  

роман  М.  А. 

 

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

гвардия»); одно произведение А. П. Платонова; стихотворения А. Т. Твардовского, Б. Л. Пастернака, 

роман А.А. Фадеева "Молодая гвардия", роман В.О. Богомолова "В августе сорок четвертого года", 

повесть А. И. Солженицына «Один день Ивана Денисовича»; произведения литературы второй 

половины XX–XXI века: не менее двух прозаиков по выбору (в том числе Ф. А. Абрамова, В. П. 

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

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

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

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

по выбору (в том числе А. Н. Арбузова, А. В. Вампилова, В. С. Розова и др.); не менее двух 

произведений зарубежной литературы (в том числе романы и повести Ч. Диккенса, Г. Флобера, Дж. 

Оруэлла, Э. М. Ремарка, Э. Хемингуэя, Дж. Сэлинджера, Р. Брэдбери; стихотворения А. Рембо, Ш. 

Бодлера; пьесы Г. Ибсена, Б. Шоу и др.); не менее одного произведения из литератур народов России (в 

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

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

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

контекст творчества писателя в процессе анализа художественных произведений, выявлять их 

связь с современностью; 

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

проблемы и выражать своё отношение к ним в развёрнутых аргументированных устных и 

письменных высказываниях, участвовать в дискуссии на литературные темы; 

7) осознание художественной картины жизни, созданной автором в литературном 

произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и интеллектуального 

понимания; 

8) сформированность умений выразительно (с учётом индивидуальных особенностей 

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

каждом классе; 

9) владение умениями анализа и интерпретации художественных произведений в 

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

нём подтекста) с использованием теоретико-литературных терминов и понятий (в дополнение к 

изученным в основной школе): 

 

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

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

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

течения: романтизм, реализм, модернизм (символизм, акмеизм, футуризм), постмодернизм; 

литературные жанры; трагическое и комическое; психологизм; тематика и проблематика; авторская 

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

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

верлибр; «вечные темы» и 

«вечные образы» в литературе; взаимосвязь и взаимовлияние национальных литератур; 

художественный перевод; литературная критика; 

10) умение сопоставлять произведения русской и зарубежной литературы и сравнивать 

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

музыка и др.); 

11) сформированность представлений о литературном произведении как явлении 

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



изобразительно-выразительных возможностях русского языка в художественной литературе и 

умение применять их в речевой практике; 

12) владение современными читательскими практиками, культурой восприятия и 

понимания литературных текстов, умениями самостоятельного истолкования прочитанного в 

устной и письменной форме, информационной переработки текстов в виде аннотаций, докладов, 

тезисов, конспектов, рефератов, а также написания отзывов и сочинений различных жанров 

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

собственные письменные высказывания с учётом норм русского литературного языка; 

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

медиапространстве, использовать ресурсы традиционных библиотек и электронных библиотечных 

систем. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПО КЛАССАМ: 

10 КЛАСС 

1) осознание причастности к отечественным традициям и исторической преемственности 

поколений на основе установления связей литературы с фактами социальной жизни, 

идеологическими течениями и особенностями 

 

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

2) понимание взаимосвязей между языковым, литературным, интеллектуальным, 

духовно-нравственным развитием личности в контексте осмысления произведений литературной 

классики и собственного интеллектуально-нравственного роста; 

3) сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания 

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

читать, понимать и самостоятельно интерпретировать художественный текст; 

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

нравственно-ценностного взаимовлияния произведений русской и зарубежной классической 

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

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

контекст творчества писателя в процессе анализа художественных текстов, выявлять связь 

литературных произведений второй половины XIX века со временем написания, с современностью и 

традицией; умение раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое содержание литературных 

произведений; 

6) способность выявлять в произведениях художественной литературы XIX века образы, 

темы, идеи, проблемы и выражать своё отношение к ним в развёрнутых аргументированных устных и 

письменных высказываниях; участвовать в дискуссии на литературные темы; иметь устойчивые 

навыки устной и письменной речи в процессе чтения и обсуждения лучших образцов отечественной и 

зарубежной литературы; 

7) осмысление художественной картины жизни, созданной автором в литературном 

произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и интеллектуального понимания; 

умение эмоционально откликаться на прочитанное, выражать личное отношение к нему, передавать 

читательские впечатления; 

8) сформированность умений выразительно (с учётом индивидуальных особенностей 

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

9) овладение умениями анализа и интерпретации художественных произведений в 

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

нём подтекста) с использованием 

 

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

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

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

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

течения: романтизм, реализм; литературные жанры; трагическое и комическое; психологизм; тематика 

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

стилизация; аллюзия, подтекст; символ; системы стихосложения (тоническая, силлабическая, силлабо-

тоническая); «вечные темы» и «вечные образы» в литературе; взаимосвязь и взаимовлияние 



национальных литератур; художественный перевод; литературная критика; 

10) умение сопоставлять произведения русской и зарубежной литературы и сравнивать 

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

музыка и др.); 

11) сформированность представлений о литературном произведении как явлении 

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

изобразительно-выразительных возможностях русского языка в произведениях художественной 

литературы и умение применять их в речевой практике; владение умением анализировать единицы 

различных языковых уровней и выявлять их роль в произведении; 

12) овладение современными читательскими практиками, культурой восприятия и 

понимания литературных текстов, умениями самостоятельного истолкования прочитанного в устной и 

письменной формах, информационной переработки текстов в виде аннотаций, отзывов, докладов, 

тезисов, конспектов, рефератов, а также сочинений различных жанров (не менее 250 слов); владение 

умением редактировать и совершенствовать собственные письменные высказывания с учётом норм 

русского литературного языка; 

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

медиапространстве, использовать ресурсы традиционных библиотек и электронных библиотечных 

систем; 

11 КЛАСС 

1) осознание чувства причастности к отечественным традициям и осознание исторической 

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

культуры через умение соотносить художественную литературу конца XIX – начала XXI века с 

 

фактами общественной жизни и культуры; раскрывать роль литературы в духовном и культурном 

развитии общества; воспитание ценностного отношения к литературе как неотъемлемой части 

культуры; 

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

нравственным развитием личности в контексте осмысления произведений русской, зарубежной 

литературы и литератур народов России и собственного интеллектуально-нравственного роста; 

3) приобщение к российскому литературному наследию и через него – к традиционным 

ценностям и сокровищам отечественной и мировой культуры; понимание роли и места русской 

литературы в мировом культурном процессе; 

4) знание содержания и понимание ключевых проблем произведений русской, зарубежной 

литературы, литератур народов России (конец XIX – начало XXI века) и современной литературы, их 

историко-культурного и нравственно-ценностного влияния на формирование национальной и мировой 

литературы; 

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

контекст творчества писателя в процессе анализа художественных текстов, выявлять связь 

литературных произведений конца XIX–XXI века со временем написания, с современностью и 

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

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

проблемы и выражать своё отношение к ним в развёрнутых аргументированных устных и письменных 

высказываниях; участие в дискуссии на литературные темы; свободное владение устной и письменной 

речью в процессе чтения и обсуждения лучших образцов отечественной и зарубежной литературы; 

7) самостоятельное осмысление художественной картины жизни, созданной автором в 

литературном произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и 

интеллектуального понимания; 

8) сформированность умений выразительно (с учётом индивидуальных особенностей 

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

9) овладение умениями самостоятельного анализа и интерпретации художественных 

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

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

дополнение к изученным в основной школе): 

 



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

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

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

течения: романтизм, реализм, модернизм (символизм, акмеизм, футуризм), постмодернизм; 

литературные жанры; трагическое и комическое; психологизм; тематика и проблематика; авторская 

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

символ; системы стихосложения (тоническая, силлабическая, силлабо-тоническая), дольник, 

верлибр; «вечные темы» и 

«вечные образы» в литературе; взаимосвязь и взаимовлияние национальных литератур; 

художественный перевод; литературная критика; 

10) умение самостоятельно сопоставлять произведения русской и зарубежной литературы 

и сравнивать их с художественными интерпретациями в других видах искусств (графика, живопись, 

театр, кино, музыка и др.); 

11) сформированность представлений о литературном произведении как явлении 

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

изобразительно-выразительных возможностях русского языка в произведениях художественной 

литературы и умение применять их в речевой практике; 

12) овладение современными читательскими практиками, культурой восприятия и 

понимания литературных текстов, умениями самостоятельного истолкования прочитанного в устной и 

письменной формах, информационной переработки текстов в виде аннотаций, отзывов, докладов, 

тезисов, конспектов, рефератов, а также сочинений различных жанров (не менее 250 слов); владение 

умением редактировать и совершенствовать собственные письменные высказывания с учётом норм 

русского литературного языка; 

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

числе в медиапространстве, оптимально использовать ресурсы традиционных библиотек и 

электронных библиотечных систем. 

 

 

Планируемые результаты по учебному предмету «География» 

(базовый уровень) изложить в редакции п.125.5. Планируемые результаты освоения 

программы по география на уровне среднего общего образования. «Федеральная рабочая 

программа по учебному предмету «География» ( базовый уровень) приказа Министерства 

просвещения российской Федерации от №171 «О внесении изменений в некоторые 

приказы Министерства образования и науки приказа Министерства просвещения 

Российской Федерации касающиеся изменения ФОП НОО, ООО и СОО. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ГЕОГРАФИЯ» (базовый уровень) 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения обучающимися основной образовательной программы 

среднего общего образования должны отражать готовность испособность обучающихся 

руководствоваться сформированной внутренней позицией личности, системой ценностных 

ориентаций, позитивных внутренних убеждений, соответствующих традиционным ценностям 

российского общества, расширение жизненного опыта иопыта деятельности впроцессе реализации 

основных направлений воспитательной деятельности, втом числе вчасти: 

гражданского воспитания: 

 сформированность гражданской позиции обучающегося как активного иответственного 

члена российского общества; 

 осознание своих конституционных прав иобязанностей, уважение закона 

иправопорядка; 

 принятие традиционных национальных, общечеловеческих гуманистических 



идемократических ценностей; 

 готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, 

дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам; 

 готовность вести совместную деятельность винтересах гражданского общества, 

участвовать всамоуправлении вшколе идетско-юношеских организациях; 

 умение взаимодействовать ссоциальными институтами всоответствии сих функциями 

иназначением; 

 готовность кгуманитарной иволонтѐрской деятельности; 

патриотического воспитания: 

 сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения 

ксвоему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою 

Родину, свой язык икультуру, прошлое инастоящее многонационального народа 

России; 

 ценностное отношение кгосударственным символам, историческому иприродному 

наследию, памятникам, традициям народов России, достижениям России внауке, 

искусстве, спорте, технологиях, труде; 

 идейная убеждѐнность, готовность кслужению и защите Отечества, ответственность за 

его судьбу; 

духовно-нравственного воспитания: 

 осознание духовных ценностей российского народа; 

 сформированность нравственного сознания, этического поведения; 

 способность оценивать ситуацию ипринимать осознанные решения, ориентируясь на 

морально-нравственные нормы иценности; 

 осознание личного вклада впостроение устойчивого будущего на основе формирования 

элементов географической иэкологической культуры; 

 ответственное отношение ксвоим родителям, созданию семьи на основе осознанного 

принятия ценностей семейной жизни всоответствии страдициями народов России; 

эстетического воспитания: 

 эстетическое отношение кмиру, включая эстетику природных иисторико- культурных 

объектов родного края, своей страны, быта, научного и технического творчества, 

спорта, труда, общественных отношений; 

 способность воспринимать различные виды искусства, традиции итворчество своего 

идругих народов, ощущать эмоциональное воздействие искусства; 

 убеждѐнность взначимости для личности иобщества отечественного имирового 

искусства, этнических культурных традиций инародного творчества; 

 готовность ксамовыражению вразных видах искусства, стремление проявлять 

качества творческой личности; 

физического воспитания: 

 сформированность здорового ибезопасного образа жизни, втом числе безопасного 

поведения вприродной среде, ответственного отношения ксвоему здоровью; 

 потребность вфизическом совершенствовании, занятиях спортивно- оздоровительной 

деятельностью; 

 активное неприятие вредных привычек ииных форм причинения вреда физическому 

ипсихическому здоровью; 

трудового воспитания: 

 готовность ктруду, осознание ценности мастерства, трудолюбие; 

 готовность кактивной деятельности технологической исоциальной направленности, 

способность инициировать, планировать исамостоятельно выполнять такую 

деятельность; 

 интерес кразличным сферам профессиональной деятельности вобласти географических 

наук, умение совершать осознанный выбор будущей профессии иреализовывать 

собственные жизненные планы; 

 готовность испособность кобразованию исамообразованию на протяжении всей жизни; 

экологического воспитания: 

 сформированность экологической культуры, понимание влияния социально- 

экономических процессов на состояние природной исоциальной среды, осознание 



глобального характера экологических проблем игеографических особенностей их 

проявления; 

 планирование иосуществление действий вокружающей среде на основе знания целей 

устойчивого развития человечества; 

 активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; 

 умение прогнозировать, втом числе на основе применения географических знаний, 

неблагоприятные экологические последствия предпринимаемых действий, 

предотвращать их; 

 расширение опыта деятельности экологической направленности; 

ценности научного познания: 

 сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

географических наук иобщественной практики, основанного на диалоге культур, 

способствующего осознанию своего места вполикультурном мире; 

 совершенствование языковой ичитательской культуры как средства взаимодействия 

между людьми ипознания мира для применения различных источников географической 

информации врешении учебных и(или) практико- ориентированных задач; 

 осознание ценности научной деятельности, готовность осуществлять проектную 

иисследовательскую деятельность вгеографических науках индивидуально ивгруппе. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы среднего 

общего образования должны отражать: 

Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 

а) базовые логические действия: 

 самостоятельно формулировать иактуализировать проблемы, которые могут быть 

решены сиспользованием географических знаний, рассматривать их всесторонне; 

 устанавливать существенный признак или основания для сравнения, классификации 

географических объектов, процессов иявлений и обобщения; 

 определять цели деятельности, задавать параметры и критерии их достижения; 

 разрабатывать план решения географической задачи с учѐтом анализа 

имеющихся материальных и нематериальных ресурсов; 

 выявлять закономерности ипротиворечия врассматриваемых явлениях сучѐтом 

предложенной географической задачи; 

 вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов целям; 

 координировать ивыполнять работу при решении географических задач 

вусловиях реального, виртуального икомбинированного взаимодействия; 

 креативно мыслить при поиске путей решения жизненных проблем, имеющих 

географические аспекты; 

б) базовые исследовательские действия: 

 владеть навыками учебно-исследовательской ипроектной деятельности, навыками 

разрешения проблем, способностью иготовностью ксамостоятельному поиску методов 

решения практических географических задач, применению различных методов 

познания природных, социально- экономических игеоэкологических объектов, 

процессов иявлений; 

 владеть видами деятельности по получению нового географического знания, его 

интерпретации, преобразованию иприменению вразличных учебных ситуациях, втом 

числе при создании учебных исоциальных проектов; 

 владеть научной терминологией, ключевыми понятиями иметодами; 

 формулировать собственные задачи вобразовательной деятельности ижизненных 

ситуациях; 

 выявлять причинно-следственные связи иактуализировать задачу, выдвигать гипотезу 

еѐ решения, находить аргументы для доказательства своих утверждений, задавать 

параметры икритерии решения; 

 анализировать полученные входе решения задачи результаты, критически оценивать их 

достоверность, прогнозировать изменение вновых условиях; 

 давать оценку новым ситуациям, оценивать приобретѐнный опыт; 



 уметь переносить знания впознавательную ипрактическую области жизнедеятельности; 

 уметь интегрировать знания из разных предметных областей; 

 выдвигать новые идеи, предлагать оригинальные подходы ирешения, ставить 

проблемы изадачи, допускающие альтернативные решения; 

в) работа синформацией: 

 выбирать ииспользовать различные источники географической информации, 

необходимые для изучения проблем, которые могут быть решены средствами 

географии, ипоиска путей их решения, для анализа, систематизации иинтерпретации 

информации различных видов иформ представления; 

 выбирать оптимальную форму представления ивизуализации информации сучѐтом еѐ 

назначения (тексты, картосхемы, диаграммы ит. д.); 

 оценивать достоверность информации; 

 использовать средства информационных икоммуникационных технологий (в том числе 

иГИС) прирешении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 

соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

 владеть навыками распознавания и защиты информации, информационной 

безопасности личности; 

Овладение универсальными коммуникативными действиями: а) 

общение: 

 владеть различными способами общения ивзаимодействия; 

 аргументированно вести диалог, уметь смягчать конфликтные ситуации; 

 сопоставлять свои суждения по географическим вопросам ссуждениями других 

участников диалога, обнаруживать различие исходство позиций, задавать вопросы по 

существу обсуждаемой темы; 

 развѐрнуто илогично излагать свою точку зрения по географическим аспектам 

различных вопросов сиспользованием языковых средств; 

б) совместная деятельность: 

 использовать преимущества командной ииндивидуальной работы; 

 выбирать тематику иметоды совместных действий сучѐтом общих интересов 

ивозможностей каждого члена коллектива; 

 принимать цели совместной деятельности, организовывать икоординировать действия 

по еѐ достижению: составлять план действий, распределять роли сучѐтом мнений 

участников, обсуждать результаты совместной работы; 

 оценивать качество своего вклада икаждого участника команды вобщий результат по 

разработанным критериям; 

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

практической значимости; 

Овладение универсальными регулятивными действиями: а) 

самоорганизация: 

 самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять проблемы, 

ставить иформулировать собственные задачи вобразовательной деятельности 

ижизненных ситуациях; 

 самостоятельно составлять план решения проблемы сучѐтом имеющихся 

ресурсов, собственных возможностей ипредпочтений; 

 давать оценку новым ситуациям; 

 расширять рамки учебного предмета на основе личных предпочтений; 

 делать осознанный выбор, аргументировать его, брать ответственность за 

решение; 

 оценивать приобретѐнный опыт; 

 способствовать формированию ипроявлению широкой эрудиции вразных областях 

знаний, постоянно повышать свой образовательный икультурный уровень; 

б) самоконтроль: 

 давать оценку новым ситуациям, оценивать соответствие результатов целям; 

 владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 

действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований; 



 оценивать риски исвоевременно принимать решения по их снижению; 

 использовать приѐмы рефлексии для оценки ситуации, выбора верного решения; 

 принимать мотивы иаргументы других при анализе результатов деятельности; 

в) эмоциональный интеллект, предполагающий сформированность: 

 самосознания, включающего способность понимать своѐ эмоциональное состояние, 

видеть направления развития собственной эмоциональной сферы, быть уверенным 

всебе; 

 саморегулирования, включающего самоконтроль, умение принимать ответственность 

за своѐ поведение, способность адаптироваться кэмоциональным изменениям 

ипроявлять гибкость, быть открытым новому; 

 внутренней мотивации, включающей стремление кдостижению цели иуспеху, 

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

 эмпатии, включающей способность понимать эмоциональное состояние других, 

учитывать его при осуществлении коммуникации, способность ксочувствию 

исопереживанию; 

 социальных навыков, включающих способность выстраивать отношения сдругими 

людьми, заботиться, проявлять интерес иразрешать конфликты. 

г) принятие себя идругих: 

 принимать себя, понимая свои недостатки идостоинства; 

 принимать мотивы иаргументы других при анализе результатов деятельности; 

 признавать своѐ право иправо других на ошибки; 

 развивать способность понимать мир спозиции другого человека. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Требования к предметным результатам освоения курса географии на базовом уровне 

должны отражать: 

 

10 КЛАСС 

1) понимание роли иместа современной географической науки всистеме научных 

дисциплин, еѐ участии врешении важнейших проблем человечества: приводить примеры 

проявления глобальных проблем, врешении которых принимает участие современная 

географическая наука, на региональном уровне, вразных странах, втом числе вРоссии; 

2) освоение иприменение знаний оразмещении основных географических объектов 

итерриториальной организации природы иобщества: выбирать ииспользовать источники 

географической информации для определения положения ивзаиморасположения объектов 

впространстве; 

описывать положение ивзаиморасположение изученных географических объектов 

впространстве, новую многополярную модель политического мироустройства, ареалы 

распространения основных религий; 

приводить примеры наиболее крупных стран по численности населения иплощади 

территории, стран, имеющих различное географическое положение, стран сразличными формами 

правления игосударственного устройства, стран-лидеров по производству основных видов 

промышленной исельскохозяйственной продукции, основных международных магистралей 

итранспортных узлов, стран-лидеров по запасам минеральных, лесных, земельных, водных 

ресурсов; 

3) сформированность системы комплексных социально ориентированных географических 

знаний озакономерностях развития природы, размещения населения ихозяйства: различать 

географические процессы иявления: урбанизацию, субурбанизацию, ложную урбанизацию, 

эмиграцию, иммиграцию, демографический взрыв идемографический кризис ираспознавать их 

проявления вповседневной жизни; 

использовать знания об основных географических закономерностях для определения 

исравнения свойств изученных географических объектов, процессов и явлений, втом числе: для 

определения исравнения показателей уровня развития мирового хозяйства (объѐмы ВВП, 

промышленного, сельскохозяйственного производства идр.) иважнейших отраслей хозяйства 

вотдельных странах, сравнения показателей, характеризующих демографическую ситуацию, 



урбанизацию, миграции икачество жизни населения мира иотдельных стран, 

сиспользованиемисточников географической информации, сравнения структуры экономики 

аграрных, индустриальных ипостиндустриальных стран, регионов истран по обеспеченности 

минеральными, водными, земельными илесными ресурсами сиспользованием источников 

географической 



  

информации, для классификации крупнейших стран, втом числе по особенностям географического 

положения, форме правления и государственного устройства, уровню социально-экономического 

развития, типам воспроизводства населения, занимаемым ими позициям относительно России, для 

классификации ландшафтов сиспользованием источников географической информации; 

устанавливать взаимосвязи между социально-экономическими и геоэкологическими 

процессами и явлениями; между природными условиями и размещением населения, в том числе 

между глобальным изменением климата иизменением уровня Мирового океана, хозяйственной 

деятельностью ивозможными изменениями вразмещении населения, между развитием науки 

итехнологии ивозможностями человека прогнозировать опасные природные явления 

ипротивостоять им; 

устанавливать взаимосвязи между значениями показателей рождаемости, смертности, 

средней ожидаемой продолжительности жизни ивозрастной структурой населения, развитием 

отраслей мирового хозяйства иособенностями их влияния на окружающую среду; 

формулировать и/или обосновывать выводы на основе использования географических 

знаний; 

4) владение географической терминологией исистемой базовых географических понятий: 

применять социально-экономические понятия: политическая карта, государство, политико-

географическое положение, монархия, республика, унитарное государство, федеративное 

государство, воспроизводство населения, демографический взрыв, демографический кризис, 

демографический переход, старение населения, состав населения, структура населения, 

экономически активное население, индекс человеческого развития (ИЧР), народ, этнос, плотность 

населения, миграции населения, «климатические беженцы», расселение населения, 

демографическая политика, субурбанизация, ложная урбанизация, мегалополисы, развитые 

иразвивающиеся, новые индустриальные, нефтедобывающие страны, ресурсообеспеченность, 

мировое хозяйство, международная экономическая интеграция, международная хозяйственная 

специализация, международное географическое разделение труда, отраслевая итерриториальная 

структура мирового хозяйства, транснациональные корпорации (ТНК), «сланцевая революция», 

«водородная энергетика», «зелѐная энергетика», органическое сельское хозяйство, глобализация 

мировой экономики идеглобализация, «энергопереход», международные экономические 

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

5) сформированность умений проводить наблюдения за отдельными географическими 

объектами, процессами иявлениями, их изменениями врезультате воздействия природных 

иантропогенных факторов: определять цели изадачи проведения наблюдения/исследования;

 выбирать форму фиксации результатов 

наблюдения/исследования; 

6) сформированность умений находить ииспользовать различные источники 

географической информации для получения новых знаний оприродных исоциально- 

экономических процессах иявлениях, выявления закономерностей итенденций их развития, 

прогнозирования: выбирать ииспользовать источники географической информации 

(картографические, статистические, текстовые, видео- ифотоизображения, геоинформационные 

системы, адекватные решаемым задачам; 

сопоставлять ианализировать географические карты различной тематики идругие 

источники географической информации для выявления закономерностей социально- 

экономических, природных иэкологических процессов иявлений; 

определять исравнивать по географическим картам различного содержания идругим 

источникам географической информации качественные иколичественные показатели, 

характеризующие изученные географические объекты, процессы и явления; 

прогнозировать изменения состава иструктуры населения, втом числе возрастной 

структуры населения отдельных стран сиспользованием источников географической информации; 

определять инаходить вкомплексе источников недостоверную ипротиворечивую 

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

самостоятельно находить, отбирать иприменять различные методы познания для решения 

практико-ориентированных задач; 

7) владение умениями географического анализа иинтерпретации информации из различных 

источников: находить, отбирать, систематизировать информацию, необходимую для изучения 

географических объектов иявлений, отдельных территорий мира и России, их обеспеченности 

природными ичеловеческими ресурсами, хозяйственного потенциала, экологических проблем; 



  

представлять вразличных формах (графики, таблицы, схемы, диаграммы, карты идр.) 

географическую информацию онаселении мира и России, отраслевой итерриториальной структуре 

мирового хозяйства, географических особенностях развития отдельных отраслей; 

формулировать выводы изаключения на основе анализа иинтерпретации информации из 

различных источников; 

критически оценивать иинтерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников; 

использовать различные источники географической информации для решения учебных 

и(или) практико-ориентированных задач; 

8) сформированность умений применять географические знания для объяснения изученных 

социально-экономических и геоэкологических процессов и явлений, в том числе: объяснять 

особенности демографической политики встранах сразличным типом воспроизводства населения, 

направления международных миграций, различия вуровнях урбанизации, вуровне икачестве 

жизни населения, влияние природно-ресурсного капитала на формирование отраслевой структуры 

хозяйства отдельных стран; 

использовать географические знания омировом хозяйстве инаселении мира, об 

особенностях взаимодействия природы иобщества для решения учебных и(или) практико- 

ориентированных задач; 

9) сформированность умений применять географические знания для оценки разнообразных 

явлений ипроцессов: 

оценивать географические факторы, определяющие сущность идинамику важнейших 

социально-экономических игеоэкологических процессов; 

оценивать изученные социально-экономические игеоэкологические процессы иявления, 

втом числе оценивать природно-ресурсный капитал одной из стран сиспользованием источников 

географической информации, влияние урбанизации на окружающую среду, тенденции развития 

основных отраслей мирового хозяйства иизменения его отраслевой итерриториальной структуры, 

изменение климата иуровня Мирового океана для различных территорий, изменение содержания 

парниковых газов ватмосфере имеры, предпринимаемые для уменьшения их выбросов; 

10) сформированность знаний об основных проблемах взаимодействия природы 

иобщества, оприродных исоциально-экономических аспектах экологических проблем: описывать 

географические аспекты проблем взаимодействия природы иобщества: различия вособенностях 

проявления глобальных изменений климата, повышения уровня Мирового океана, вобъѐмах 

выбросов парниковых газов вразных регионах мира, изменения геосистем врезультате природных 

иантропогенных воздействий на примере регионов истран мира, на планетарном уровне. 

 

11 КЛАСС 

 

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

дисциплин, еѐ участии в решении важнейших проблем человечества: определение роли 

географических наук в достижении целей устойчивого развития; 

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

территориальной организации природы и общества: выбирать и использовать источники 

географической информации для определения положения и взаиморасположения регионов и стран 

в пространстве; 

описывать положение и взаиморасположение регионов и стран в пространстве, 

особенности природно-ресурсного капитала, населения и хозяйства регионов и изученных стран; 

3) сформированность системы комплексных социально ориентированных 

географических знаний о закономерностях развития природы, размещения населения и хозяйства: 

распознавать географические особенности проявления процессов воспроизводства, миграции 

населения и урбанизации в различных регионах мира и изученных странах; 

использовать знания об основных географических закономерностях для определения 

географических факторов международной хозяйственной специализации изученных стран; 

сравнения регионов мира и изученных стран по уровню социально- экономического развития, 

специализации различных стран и по их месту в МГРТ; для классификации стран отдельных 

регионов мира, в том числе по особенностям географического положения, форме правления и 

государственного устройства, уровню социально-экономического развития, типам 

воспроизводства населения с использованием источников географической информации; 



  

устанавливать взаимосвязи между социально-экономическими и геоэкологическими 

процессами и явлениями в изученных странах; природными условиями и размещением населения, 

природными условиями и природно-ресурсным капиталом и отраслевой структурой хозяйства 

изученных стран; 

прогнозировать изменения возрастной структуры населения отдельных стран зарубежной 

Европы с использованием источников географической информации; 

формулировать и/или обосновывать выводы на основе использования географических 

знаний; 

4) владение географической терминологией и системой базовых географических понятий: 

применять изученные социально-экономические понятия: политическая карта, государство; 

политико-географическое положение, монархия, республика, унитарное государство, 

федеративное государство; воспроизводство населения, демографический взрыв, 

демографический кризис, старение населения, состав населения, структура населения, 

экономически активное население, Индекс человеческого развития (ИЧР), народ, этнос, плотность 

населения, миграции населения, расселение населения, демографическая политика, 

субурбанизация, ложная урбанизация;мегалополисы, развитые и развивающиеся, новые 

индустриальные, нефтедобывающие страны; ресурсообеспеченность, мировое хозяйство, 

международная экономическая интеграция; международная хозяйственная специализация, 

международное географическое разделение труда; отраслевая и территориальная структура 

мирового хозяйства, транснациональные корпорации (ТНК), «сланцевая революция», водородная 

энергетика, «зелѐная энергетика», органическое сельское хозяйство; глобализация мировой 

экономики и деглобализация, 

«энергопереход», международные экономические отношения, устойчивое развитие для решения 

учебных и (или) практико-ориентированных задач; 

5) сформированность умений проводить наблюдения за отдельными географическими 

объектами, процессами и явлениями, их изменениями в результате воздействия природных и 

антропогенных факторов: определять цели и задачи проведения наблюдения/исследования;

 выбирать форму фиксации результатов 

наблюдения/исследования; формулировать обобщения и выводы по результатам 

наблюдения/исследования; 

6) сформированность умений находить и использовать различные источники 

географической информации для получения новых знаний о природных и социально- 

экономических процессах и явлениях, выявления закономерностей и тенденций их развития, 

прогнозирования: 

выбирать и использовать источники географической информации (картографические, 

статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, геоинформационные системы), адекватные 

решаемым задачам; 

сопоставлять и анализировать географические карты различной тематики и другие 

источники географической информации для выявления закономерностей социально- 

экономических, природных и экологических процессов и явлений на территории регионов мира и 

отдельных стран; 

определять и сравнивать по географическим картам разного содержания и другим 

источникам географической информации качественные и количественные показатели, 

характеризующие регионы и страны, а также географические процессы и явления, происходящие в 

них; географические факторы международной хозяйственной специализации отдельных стран с 

использованием источников географической информации; 

определять и находить в комплексе источников недостоверную и противоречивую 

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

ориентированных задач; самостоятельно находить, отбирать и применять различные методы 

познания для решения практико-ориентированных задач; 

7) владение умениями географического анализа и интерпретации информации из 

различных источников: 

находить, отбирать, систематизировать информацию, необходимую для изучения регионов 

мира и стран (в том числе и России), их обеспеченности природными и человеческими ресурсами; 

для изучения хозяйственного потенциала стран, глобальных проблем человечества и их 

проявления на территории (в том числе и России); 

представлять в различных формах (графики, таблицы, схемы, диаграммы, карты и др.) 



  

географическую информацию о населении, размещении хозяйства регионов мира и изученных 

стран; их отраслевой и территориальной структуре их хозяйств, географических особенностях 

развития отдельных отраслей; 

формулировать выводы и заключения на основе анализа и интерпретации информации из 

различных источников; 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников; 

использовать различные источники географической информации для решения учебных и 

(или) практико-ориентированных задач; 

8) сформированность умений применять географические знания для объяснения 

изученных социально-экономических и геоэкологических явлений и процессов в странах мира: 

объяснять географические особенности стран с разным уровнем социально- 

экономического развития, в том числе объяснять различие в составе, структуре и размещении 

населения, в уровне и качестве жизни населения; 

объяснять влияние природно-ресурсного капитала на формирование отраслевой структуры 

хозяйства отдельных стран; особенности отраслевой и территориальной структуры хозяйства 

изученных стран, особенности международной специализации стран и роль географических 

факторов в еѐ формировании; особенности проявления глобальных проблем человечества в 

различных странах с использованием источников географической информации; 

9) сформированность умений применять географические знания для оценки 

разнообразных явлений и процессов: оценивать географические факторы, определяющие 

сущность и динамику важнейших социально-экономических и геоэкологических процессов; 

изученные социально-экономические и геоэкологические процессы и явления; политико-

географическое положение изученных регионов, стран и России; влияние международных 

миграций на демографическую и социально-экономическую ситуацию в изученных странах; роль 

России как крупнейшего поставщика топливно-энергетических и сырьевых ресурсов в мировой 

экономике; конкурентные преимущества экономики России; различные точки зрения по 

актуальным экологическим и социально- экономическим проблемам мира и России; изменения 

направления международных экономических связей России в новых экономических условиях; 

10) сформированность знаний об основных проблемах взаимодействия природы и 

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

географические аспекты проблем взаимодействия природы и общества; умение приводить 

примеры взаимосвязи глобальных проблем; возможных путей решения глобальных проблем. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Приложение 3  

к приказу 

ГБОУ «ШКОЛА №54 Г.О.ДОНЕЦК» 

от 28.08.2024  № 37 
 

СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ   

Принципиально важным положением организации системы оценки является выход за 

рамки контроля знаний. 

 Ее важнейшей функцией становится ориентация образовательного процесса на 

достижение планируемых результатов, обеспечение на этой основе эффективной 

обратной связи, позволяющей осуществлять управление образовательным процессом. 

 Это, в свою очередь, предполагает вовлеченность в оценочную деятельность не только 

педагогов, но и самих обучающихся. 

 Единым механизмом управления качеством образовательных результатов является 

ориентация на планируемые результаты и комплексный подход к их оценке. 

Подходы к оценке образовательных достижений: 

- уровневый (базовый, выше базового); 

-комплексный (Оценка предметных и метапредметных результатов, Комплекс процедур, Все 

формы и методы); 

- системно-деятельностный (Решение учебно-познавательных, учебно-практических задач, оценка 

функциональной грамотности). 

Функции оценки: информационная, контролирующая, регулирующая. 

Оценка направлена на выявление особенностей достижения обучающимися образовательных 

результатов. 

К процедурам внешней оценки относятся: • государственная итоговая аттестация (только для уровней 

основного общего и среднего общего образования); • всероссийские проверочные работы как 

комплексный проект в области оценки образования, направленный на развитие единого 

образовательного пространства в Российской Федерации; • мониторинговые исследования 

федерального, регионального и муниципального уровней. 

Внутренняя система оценки включает  Стартовую диагностику (5 класс– точка отсчёта)  Текущую и 

тематическую оценку  Психолого-педагогическое наблюдение  Внутренний мониторинг 

образовательных достижений обучающихся. 

Критерии оценки предметных результатов. . Знание и понимание. 

  знание и понимание роли изучаемой области знания или вида деятельности в различных контекстах; 

 знание терминологии, понятий и идей;  знание процедур и алгоритмов. 

Критерии оценки предметных результатов. Применение.  

 использование изученного материала при решении учебных задач различной сложности и степени 

новизны для обучающихся;  использование специфический предметных умений для получения нового 

знания, его интерпретации, применению и преобразованию при решении разного рода проблем. 

Критерии оценки предметных результатов. Функциональность. 

  Осознанное использование знаний и умений при решении внеучебных проблем, различающихся 

сложностью предметного содержания, читательских умений, контекста.  Оценка функциональной 

грамотности направлена на выявление способности обучающихся применять предметные результаты во 

внеучебной ситуации, в реальной жизни. 

Описание оценки предметных результатов по каждому предмету должно включать:  Список итоговых 

планируемых результатов с указанием этапов их формирования и способов оценки  Требования к 

выставлению оценок за промежуточную аттестацию  График контрольных мероприятий. 

Особенности текущей и тематической оценки. Текущая оценка  

 Направлена на оценку динамики обучения каждого ученика  Объект: тематические планируемые 

результаты (согласно КТП)  Может быть формирующей или диагностической  Результаты – основа 

индивидуализации. 

Тематическая оценка  Направлена на оценку уровня достижения планируемых результатов по 

учебному предмету. 



  

 

Особенности оценки личностных результатов 

 Целью оценки личностных достижений обучающихся является не определение персонифицированного 

уровня развития качеств личности обучающегося, а получение общего представления о воспитательной 

деятельности образовательной организации и ее влиянии на коллектив обучающихся: что удалось 

достичь, изменить, скорректировать, а что является предметом специальной работы в будущем. ФГОС 

общего образования не определяет необходимость обязательного контроля и оценки личностных 

достижений обучающегося. Достижение личностных результатов не выносится на итоговую оценку 

обучающихся. Оценка личностных результатов важна как для планирования воспитательной работы с 

обучающимися, так и для работы с семьей. 
 

Особенности оценки метапредметных результатов Формирование метапредметных результатов 

осуществляется на всех учебных предметах. Поэтому процедуры оценки, как правило, тесно связаны с 

процедурами и содержанием оценки предметных результатов. При этом важно понимать и разделять 

оценку сформированности: отдельных метапредметных результатов в ходе итоговой оценки 

достижения метапредметных результатов (защиты индивидуального проекта по отдельным учебным 

предметам или на межпредметной основе); собственно метапредметных действий, построенную на 

содержании различных предметов и внеучебных ситуаций, при этом оценивается способность 

применения (переноса) метапредметных действий, сформированных на отдельных предметах, при 

решении различных задач. Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных 

результатов является защита итогового индивидуального проекта. Критерии оценки прописаны в 

ФООП. 

Особенности оценки функциональной грамотности  

• Функциональная грамотность как интегральная характеристика образовательных достижений 

обучающихся в процессе освоения требований ФГОС общего образования проявляется в способности 

использовать (переносить) освоенные в учебном процессе знания, умения, отношения и ценности для 

решения внеучебных задач, приближенных к реалиям современной жизни. • Оценка функциональной 

грамотности осуществляются практически на всех учебных предметах, в урочной и внеурочной 

деятельности. 

В учебном процессе используются специальные (комплексные) задания, которые отличаются от 

традиционных учебных задач тем, что в заданиях описывается жизненная проблемная ситуация, как 

правило, близкая и понятная обучающемуся. Используются разные форматы представления 

информации: рисунки, таблицы, диаграммы, комиксы и др. Способ решения проблемы явно не задан, 

допускаются альтернативные подходы к выполнению задания. Значительная часть заданий требует 

осознанного выбора модели поведения. Для оценки рекомендуется использовать банки РЭШ, ИСРО 

РАО, ФИПИ. 

Критериальное оценивание - это процесс сравнения образовательных достижений обучающихся с 

заранее определенными и известными всем участникам образовательного процесса критериями, 

соответствующими целям и содержанию образования, отражающими предметные и метапредметные 

умения обучающихся. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

ГРАФИК оценочных процедур на 2024-2025 учебный год СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ I полугодие 
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10 классы  

Русский язык     1,0 1       0       0       0 1  

Литература     1,0 1       0       0       0 1  

Иностранный язык 

(англ)     

1,0 1 

    

1,0 1 

    

0,5 0,5 

    

0,5 0,5 3  

Алгебра и начало 

мат. 

анализа (угл) 

    

1,0 1 

    

1,0 1 

      

0 

    

1,0 1 3  

Геометрия (угл)     1,0 1     1,0 1       0     1,0 1 3  

Вероятность и 

статистика       

0 

      

0 

      

0 

    

1,0 1 1  

История       0       0       0       0 0  

Обществознание       0       0       0       0 0  

География     1,0 1       0       0     0,5 0,5 1,5  

Биология     1,0 1       0       0     0,5 0,5 1,5  

Информатика     1,0 1       0       0     1,0 1 2  

Физика (база)     1,0 1       0     1,0 1       0 2  

Химия     1,0 1       0       0     1,0 1 2  

Физическая 

культура     

1,0 1 

      

0 

      

0 

      

0 1  

ОБЗР     1,0 1       0       0       0 1  

11 классы  

Русский язык     1,0 1       0       0 4,0     4 5  

Литература     1,0 1       0       0       0 1  

Иностранный язык 

(англ)     

1,0 1 

    

1,5 1,5 

    

0,5 0,5 

    

1,5 1,5 4,5  

Алгебра и начало 

мат. анализа (угл)     
1,0 1 

    
1,0 1 

      
0 

    
1,0 1 3  

Геометрия (угл)     2,0 2     1,0 1     1,0 1     2,0 2 6  

Вероятность и 

статистика       

0 

      

0 

      

0 

    

1,0 1 1  

История     1,0 1       0       0       0 1  

Обществознание     1,0 1       0       0       0 1  

География     1,0 1       0       0     0,5 0,5 1,5  

Биология     1,0 1       0       0     1,0 1 2  

Информатика     1,0 1       0       0     1,0 1 2  

Физика (база)     1,0 1       0     0,5 0,5     1,0 1 2,5  

Химия       0     1,0 1       0       0 1  

Физическая 

культура     

1,0 1 

      

0 

      

0 

      

0 1  

ОБЗР     1,0 1       0       0       0 1  

 

 



  

ГРАФИК оценочных процедур на 2024-2025 учебный год СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ II полугодие 

Период 

проведения 

оценочной 

процедуры 

Январь Февраль Март Апрел

ь 

Май Всег
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10 классы  

Русский язык 

      

0 

      

0 

      

0 

      

0 

    

1

,

0 

1 1 2 6

8 

Литература 

      

0 

      

0 

      

0 

      

0 

    

1

,

0 

1 1 2 1

0

2 

Иностранный 

язык (англ.) 

    

1,0 1 

    

0,5 0,5 

    

1,

0 

1 

    

1,

0 

1 

    

0

,

5 

0

,

5 

4 7 1

0
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Алгебра и 

начало мат. 

анализа (угл) 

      

0 
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1
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1 2 5 1

3

6 

Геометрия (база) 
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0 

11 классы  

Русский язык 
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Литература 
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Приложение 4  

к приказу 

ГБОУ «ШКОЛА №54 Г.О.ДОНЕЦК» 

от 28.08.2024 № 37 

 

                          РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ ОТДЕЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ   
 

ФЕДЕРАЛЬНАЯ РАБОЧАЯ ПРОГРАММА СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ И ЗАЩИТЫ РОДИНЫ» 

 

Программа ОБЗР разработана на основе требований к результатам освоения основной 

образовательной программы среднего общего образования, представленных во ФГОС СОО, 

федеральной рабочей программы воспитания, и предусматривает непосредственное применение при 

реализации ООП СОО. 

Программа ОБЗР позволит учителю построить освоение содержания в логике последовательного 

нарастания факторов опасности от опасной ситуации до чрезвычайной ситуации и разумного 

взаимодействия человека с окружающей средой, учесть преемственность приобретения обучающимися 

знаний и формирования у них умений и навыков в области безопасности жизнедеятельности. 

Программа ОБЗР в методическом плане обеспечивает реализацию практикоориентированного 

подхода в преподавании ОБЗР, системность и непрерывность приобретения обучающимися знаний и 

формирования у них навыков в области безопасности жизнедеятельности при переходе с уровня 

основного общего образования; помогает педагогу продолжить освоение содержания материала в 

логике последовательного нарастания факторов опасности: опасная ситуация, чрезвычайная ситуация и 

разумного построения модели индивидуального и группового безопасного поведения в повседневной 

жизни с учетом актуальных вызовов и угроз в природной, техногенной, социальной и информационной 

сферах. 

Программа ОБЗР обеспечивает: 

формирование личности выпускника с высоким уровнем культуры и мотивации ведения 

безопасного, здорового и экологически целесообразного образа жизни; 

достижение выпускниками базового уровня культуры безопасности жизнедеятельности, 

соответствующего интересам обучающихся и потребностям общества в формировании полноценной 

личности безопасного типа; 

взаимосвязь личностных, метапредметных и предметных результатов освоения учебного 

предмета ОБЗР на уровнях основного общего и среднего общего образования; 

подготовку выпускников к решению актуальных практических задач безопасности 

жизнедеятельности в повседневной жизни. 

В программе по ОБЗР содержание учебного предмета ОБЗР структурно представлено 

одиннадцатью модулями (тематическими линиями), обеспечивающими системность и непрерывность 

изучения предмета на уровнях основного общего и среднего общего образования: 

модуль № 1 «Безопасное и устойчивое развитие личности, общества, 

государства»; 

модуль № 2 «Основы военной подготовки»; 

модуль № 3 «Культура безопасности жизнедеятельности в современном обществе»; 

модуль № 4 «Безопасность в быту»; 

модуль № 5 «Безопасность на транспорте»; 

модуль № 6 «Безопасность в общественных местах»; 

модуль № 7 «Безопасность в природной среде»; 

модуль № 8 «Основы медицинских знаний. Оказание первой помощи»; 

модуль № 9 «Безопасность в социуме»; 

модуль № 10 «Безопасность в информационном пространстве»; 

модуль № 11 «Основы противодействия экстремизму и терроризму». 

В целях обеспечения преемственности в изучении учебного предмета ОБЗР на уровне среднего 



  

общего образования программа ОБЗР предполагает внедрение универсальной структурно-логической 

схемы изучения учебных модулей (тематических линий) в парадигме безопасной жизнедеятельности: 

«предвидеть опасность, по возможности ее избегать, при необходимости безопасно действовать». 

Программа ОБЗР предусматривает внедрение практико-ориентированных интерактивных форм 

организации учебных занятий с возможностью применения тренажерных систем и виртуальных 

моделей. При этом использование цифровой образовательной среды на учебных занятиях должно быть 

разумным: компьютер и дистанционные образовательные технологии не способны полностью заменить 

педагога и практические действия обучающихся. 

В современных условиях с обострением существующих и появлением новых глобальных и 

региональных вызовов и угроз безопасности России (резкий рост военной напряженности на 

приграничных территориях; продолжающееся распространение идей экстремизма и терроризма; 

существенное ухудшение медико-биологических условий жизнедеятельности; нарушение 

экологического равновесия и другие) возрастает приоритет вопросов безопасности, их значение не 

только для самого человека, но также для общества и государства. При этом центральной проблемой 

безопасности жизнедеятельности остается сохранение жизни и здоровья каждого человека. В данных 

обстоятельствах огромное значение приобретает качественное образование подрастающего поколения 

россиян, направленное на воспитание личности безопасного типа, формирование гражданской 

идентичности, овладение знаниями, умениями, навыками и компетенцией для обеспечения 

безопасности в повседневной жизни. 

Актуальность совершенствования учебно-методического обеспечения образовательного 

процесса по ОБЗР определяется системообразующими документами в области безопасности: 

Стратегией национальной безопасности Российской Федерации, утвержденной Указом Президента 

Российской Федерации от 2 июля 2021 г. № 400, Национальными целями развития Российской 

Федерации на период до 2030 года, утвержденными Указом Президента Российской Федерации от 21 

июля 2020 г. № 474, государственной программой Российской Федерации «Развитие образования», 

утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 г. № 1642. 

ОБЗР является открытой обучающей системой, имеет свои дидактические компоненты во всех 

без исключения предметных областях и реализуется через приобретение необходимых знаний, 

выработку и закрепление системы взаимосвязанных навыков и умений, формирование компетенций в 

области безопасности, поддержанных согласованным изучением других учебных предметов. Научной 

базой учебного предмета ОБЗР является общая теория безопасности, которая имеет 

междисциплинарный характер, основываясь на изучении проблем безопасности в общественных, 

гуманитарных, технических и естественных науках. Это позволяет формировать целостное видение 

всего комплекса проблем безопасности (от индивидуальных до глобальных), что позволит обосновать 

оптимальную систему обеспечения безопасности личности, общества и государства, а также 

актуализировать для выпускников построение модели индивидуального и группового безопасного 

поведения в повседневной жизни. 

Подходы к изучению ОБЗР учитывают современные вызовы и угрозы. ОБЗР входит в 

предметную область «Основы безопасности и защиты Родины», является обязательным для изучения 

на уровне среднего общего образования. 

Изучение ОБЗР направлено на формирование ценностей, освоение знаний и умений, 

обеспечивающих готовность к выполнению конституционного долга по защите Отечества и 

достижение базового уровня культуры безопасности жизнедеятельности, что способствует выработке у 

выпускников умений распознавать угрозы, снижать риски развития опасных ситуаций, избегать их, 

самостоятельно принимать обоснованные решение в экстремальных условиях, грамотно вести себя при 

возникновении чрезвычайных ситуаций. Такой подход содействует воспитанию личности безопасного 

типа, закреплению навыков, позволяющих обеспечивать благополучие человека, созданию условий 

устойчивого развития общества и государства. 

Целью изучения ОБЗР на уровне среднего общего образования является овладение основами 

военной подготовки и формирование у обучающихся базового уровня культуры безопасности 

жизнедеятельности в соответствии с современными потребностями личности, общества и государства, 

что предполагает: 

способность применять принципы и правила безопасного поведения в повседневной жизни на 



  

основе понимания необходимости ведения здорового образа жизни, причин и механизмов 

возникновения и развития различных опасных и чрезвычайных ситуаций, готовности к применению 

необходимых средств и действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций; 

сформированность ценностей, овладение знаниями и умениями, которые обеспечивают 

готовность к военной службе, исполнению долга по защите Отечества; 

сформированность активной жизненной позиции, осознанное понимание значимости личного и 

группового безопасного поведения в интересах благополучия и устойчивого развития личности, 

общества и государства; 

знание и понимание роли личности, общества и государства в решении задач обеспечения 

национальной безопасности и защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций мирного и 

военного времени. 

Всего на изучение ОБЗР на уровне среднего общего образования рекомендуется отводить 68 

часов в 10-11 классах. При этом порядок освоения программы определяется образовательной 

организацией, которая вправе самостоятельно определять последовательность тематических линий 

ОБЗР и количество часов для их освоения. Конкретное наполнение модулей может быть 

скорректировано и конкретизировано с учетом региональных особенностей. 

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

Модуль № 1 «Безопасное и устойчивое развитие личности, общества, 

государства»: 

правовая основа обеспечения национальной безопасности; 

принципы обеспечения национальной безопасности; 

реализация национальных приоритетов как условие обеспечения национальной безопасности и 

устойчивого развития Российской Федерации; 

взаимодействие личности, государства и общества в реализации национальных приоритетов; 

роль правоохранительных органов и специальных служб в обеспечении национальной 

безопасности; 

роль личности, общества и государства в предупреждении противоправной деятельности; 

Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС), 

структура, режимы функционирования; 

территориальный и функциональный принцип организации РСЧС, ее задачи и примеры их 

решения; 

права и обязанности граждан в области защиты от чрезвычайных ситуаций; 

задачи гражданской обороны; 

права и обязанности граждан Российской Федерации в области гражданской обороны; 

Россия в современном мире, оборона как обязательное условие мирного социально-

экономического развития Российской Федерации и обеспечение ее военной безопасности; 

роль Вооруженных Сил Российской Федерации в обеспечении национальной безопасности. 

Модуль № 2 «Основы военной подготовки»: 

движение строевым шагом, движение бегом, походным шагом, движение с изменением скорости 

движения, повороты в движении, выполнение воинского приветствия на месте и в движении; 

основы общевойскового боя; 

основные понятия общевойскового боя (бой, удар, огонь, маневр); 

виды маневра; 

походный, предбоевой и боевой порядок действия подразделений; 

оборона, ее задачи и принципы; 

наступление, задачи и способы; 

требования курса стрельб по организации, порядку и мерам безопасности во время стрельб и 

тренировок; 

правила безопасного обращения с оружием; 

изучение условий выполнения упражнения начальных стрельб из стрелкового оружия; 

способы удержания оружия и правильность прицеливания; 

назначение и тактико-технические характеристики современных видов стрелкового оружия 

(автомат Калашникова АК-12, пистолет Ярыгина, пистолет Лебедева); 



  

перспективы и тенденции развития современного стрелкового оружия; 

история возникновения и развития робототехнических комплексов; 

виды, предназначение, тактико-технические характеристики и общее устройство беспилотных 

летательных аппаратов (далее - БПЛА); 

конструктивные особенности БПЛА квадрокоптерного типа; 

история возникновения и развития радиосвязи; 

радиосвязь, назначение и основные требования; 

предназначение, общее устройство и тактико-технические характеристики переносных 

радиостанций; 

местность как элемент боевой обстановки; 

тактические свойства местности, основные ее разновидности и влияние на боевые действия 

войск, сезонные изменения тактических свойств местности; 

шанцевый инструмент, его назначение, применение и сбережение; 

порядок оборудования позиции отделения; 

назначение, размеры и последовательность оборудования окопа для стрелка; 

понятие оружия массового поражения, история его развития, примеры применения, его роль в 

современном бою; 

поражающие факторы ядерных взрывов; 

отравляющие вещества, их назначение и классификация; 

внешние признаки применения бактериологического (биологического) оружия; 

зажигательное оружие и способы защиты от него; 

состав и назначение штатных и подручных средств первой помощи; 

виды боевых ранений и опасность их получения; 

алгоритм оказания первой помощи при различных состояниях; 

условные зоны оказания первой помощи; 

характеристика особенностей «красной», «желтой» и «зеленой» зон; 

объем мероприятий первой помощи в «красной», «желтой» и «зеленой» зонах; 

порядок выполнения мероприятий первой помощи в «красной», «желтой» и «зеленой» зонах; 

особенности прохождения службы по призыву, освоение военно-учетных специальностей; 

особенности прохождения службы по контракту; 

организация подготовки офицерских кадров для Вооруженных Сил Российской Федерации, 

Министерства внутренних дел Российской Федерации, Федеральной службы безопасности Российской 

Федерации, Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 

ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий; 

военно-учебные заведения и военно-учебные центры. 

Модуль № 3 «Культура безопасности жизнедеятельности в современном обществе»: 

понятие «культура безопасности», его значение в жизни человека, общества, государства; 

соотношение понятий «опасность», «безопасность», «риск» (угроза); 

соотношение понятий «опасная ситуация», «чрезвычайная ситуация»; 

общие принципы (правила) безопасного поведения; 

индивидуальный, групповой, общественно-государственный уровень решения задачи 

обеспечения безопасности; 

понятия «виктимность», «виктимное поведение», «безопасное поведение»; 

влияние действий и поступков человека на его безопасность и благополучие; 

действия, позволяющие предвидеть опасность; 

действия, позволяющие избежать опасности; 

действия в опасной и чрезвычайной ситуациях; 

риск-ориентированное мышление как основа обеспечения безопасности; 

риск-ориентированный подход к обеспечению безопасности личности, общества, государства. 

Модуль № 4 «Безопасность в быту»: 

источники опасности в быту, их классификация; 



  

общие правила безопасного поведения; 

защита прав потребителя; 

правила безопасного поведения при осуществлении покупок в Интернете; 

причины и профилактика бытовых отравлений, первая помощь, порядок действий в экстренных 

случаях; 

предупреждение бытовых травм; 

правила безопасного поведения в ситуациях, связанных с опасностью получить травму 

(спортивные занятия, использование различных инструментов, стремянок, лестниц и другое), первая 

помощь при ушибах переломах, кровотечениях; 

основные правила безопасного поведения при обращении с газовыми и электрическими 

приборами; 

последствия электротравмы; 

порядок проведения сердечно-легочной реанимации; 

основные правила пожарной безопасности в быту; 

термические и химические ожоги, первая помощь при ожогах; 

правила безопасного поведения в местах общего пользования (подъезд, лифт, придомовая 

территория, детская площадка, площадка для выгула собак и других); 

коммуникация с соседями; 

меры по предупреждению преступлений; 

аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения; 

правила безопасного поведения в ситуации аварии на коммунальной системе; 

порядок вызова аварийных служб и взаимодействия с ними; 

действия в экстренных случаях. 

Модуль № 5 «Безопасность на транспорте»: 

история появления правил дорожного движения и причины их изменчивости; 

риск-ориентированный подход к обеспечению безопасности на транспорте; 

безопасность пешехода в разных условиях (движение по обочине; движение в темное время 

суток; движение с использованием средств индивидуальной мобильности); 

взаимосвязь безопасности водителя и пассажира; 

правила безопасного поведения при поездке в легковом автомобиле, автобусе; 

ответственность водителя, ответственность пассажира; 

представления о знаниях и навыках, необходимых водителю; 

порядок действий при дорожно-транспортных происшествиях разного характера (при отсутствии 

пострадавших; с одним или несколькими пострадавшими; при опасности возгорания; с большим 

количеством участников); 

основные источники опасности в метро, правила безопасного поведения, порядок действий при 

возникновении опасных или чрезвычайных ситуаций; 

основные источники опасности на железнодорожном транспорте, правила безопасного 

поведения, порядок действий при возникновении опасных и чрезвычайных ситуаций; 

основные источники опасности на водном транспорте, правила безопасного поведения, порядок 

действий при возникновении опасной и чрезвычайной ситуации; 

основные источники опасности на авиационном транспорте, правила безопасного поведения, 

порядок действий при возникновении опасной, чрезвычайной ситуации. 

Модуль № 6 «Безопасность в общественных местах»: 

общественные места и их классификация; 

основные источники опасности в общественных местах закрытого и открытого типа, общие 

правила безопасного поведения; 

опасности в общественных местах социально-психологического характера (возникновение толпы 

и давки; проявление агрессии; криминогенные ситуации; случаи, когда потерялся человек); 

порядок действий при риске возникновения или возникновении толпы, давки; 

эмоциональное заражение в толпе, способы самопомощи, правила безопасного поведения при 



  

попадании в агрессивную и паническую толпу; 

правила безопасного поведения при проявлении агрессии; 

криминогенные ситуации в общественных местах, правила безопасного поведения, порядок 

действия при попадании в опасную ситуацию; 

порядок действий в случаях, когда потерялся человек (ребенок; взрослый; пожилой человек; 

человек с ментальными расстройствами); 

порядок действий в ситуации, если вы обнаружили потерявшегося человека; 

порядок действий при угрозе возникновения пожара в различных общественных местах, на 

объектах с массовым пребыванием людей (медицинские и образовательные организации, культурные, 

торгово-развлекательные учреждения и другие); 

меры безопасности и порядок действий при угрозе обрушения зданий и отдельных конструкций; 

меры безопасности и порядок поведения при угрозе, в случае террористического акта. 

Модуль № 7 «Безопасность в природной среде»: 

отдых на природе, источники опасности в природной среде; 

основные правила безопасного поведения в лесу, в горах, на водоемах; 

общие правила безопасности в походе; 

особенности обеспечения безопасности в лыжном походе; 

особенности обеспечения безопасности в водном походе; 

особенности обеспечения безопасности в горном походе; 

ориентирование на местности; 

карты, традиционные и современные средства навигации (компас, GPS); 

порядок действий в случаях, когда человек потерялся в природной среде; 

источники опасности в автономных условия; 

сооружение убежища, получение воды и питания; 

способы защиты от перегрева и переохлаждения в разных природных условиях, первая помощь 

при перегревании, переохлаждении и отморожении; 

природные чрезвычайные ситуации; 

общие правила поведения в природных чрезвычайных ситуациях (предвидеть; избежать 

опасности; действовать: прекратить или минимизировать воздействие опасных факторов; дождаться 

помощи); 

природные пожары, возможности прогнозирования и предупреждения; 

правила безопасного поведения, последствия природных пожаров для людей и окружающей 

среды; 

природные чрезвычайные ситуации, вызванные опасными геологическими явлениями и 

процессами: землетрясения, извержение вулканов, оползни, камнепады; 

возможности прогнозирования, предупреждения, смягчения последствий, правила безопасного 

поведения, последствия природных чрезвычайных ситуаций, вызванных опасными геологическими 

явлениями и процессами; 

природные чрезвычайные ситуации, вызванные опасными гидрологическими явлениями и 

процессами: паводки, половодья, цунами, сели, лавины; 

возможности прогнозирования, предупреждения, смягчения последствий, правила безопасного 

поведения, последствия природных чрезвычайных ситуаций, вызванных опасными гидрологическими 

явлениями и процессами; 

природные чрезвычайные ситуации, вызванные опасными 

метеорологическими явлениями и процессами: ливни, град, мороз, жара; 

возможности прогнозирования, предупреждения, смягчения последствий, правила безопасного 

поведения, последствия природных чрезвычайных ситуаций, вызванных опасными 

метеорологическими явлениями и процессами; 

влияние деятельности человека на природную среду; 

причины и источники загрязнения Мирового океана, рек, почвы, космоса; 

чрезвычайные ситуации экологического характера, возможности прогнозирования, 

предупреждения, смягчения последствий; 



  

экологическая грамотность и разумное природопользование. 

Модуль № 8 «Основы медицинских знаний. Оказание первой помощи»: 

понятия «здоровье», «охрана здоровья», «здоровый образ жизни», «лечение», «профилактика»; 

биологические, социально-экономические, экологические (геофизические), психологические 

факторы, влияющие на здоровье человека; 

составляющие здорового образа жизни: сон, питание, физическая активность, психологическое 

благополучие; 

общие представления об инфекционных заболеваниях; 

механизм распространения и способы передачи инфекционных заболеваний; 

чрезвычайные ситуации биолого-социального характера, меры профилактики и защиты; 

роль вакцинации, национальный календарь профилактических прививок; 

вакцинация по эпидемиологическим показаниям; 

значение изобретения вакцины для человечества; 

неинфекционные заболевания, самые распространенные неинфекционные заболевания; 

факторы риска возникновения сердечно-сосудистых заболеваний; 

факторы риска возникновения онкологических заболеваний; 

факторы риска возникновения заболеваний дыхательной системы; 

факторы риска возникновения эндокринных заболеваний; 

меры профилактики неинфекционных заболеваний; 

роль диспансеризации в профилактике неинфекционных заболеваний; 

признаки угрожающих жизни и здоровью состояний, требующие вызова скорой медицинской 

помощи (инсульт, сердечный приступ, острая боль в животе, эпилепсия и другие); 

психическое здоровье и психологическое благополучие; 

критерии психического здоровья и психологического благополучия; 

основные факторы, влияющие на психическое здоровье и психологическое благополучие; 

основные направления сохранения и укрепления психического здоровья (раннее выявление 

психических расстройств; минимизация влияния хронического стресса: оптимизация условий 

жизни, работы, учебы; профилактика 

злоупотребления алкоголя и употребления наркотических средств; помощь людям, перенесшим 

психотравмирующую ситуацию); 

меры, направленные на сохранение и укрепление психического здоровья; 

первая помощь, история возникновения скорой медицинской помощи и первой помощи; 

состояния, при которых оказывается первая помощь; 

мероприятия по оказанию первой помощи; 

алгоритм первой помощи; 

оказание первой помощи в сложных случаях (травмы глаза; «сложные» кровотечения; первая 

помощь с использованием подручных средств; первая помощь при нескольких травмах одновременно); 

действия при прибытии скорой медицинской помощи. 

Модуль № 9 «Безопасность в социуме»: 

определение понятия «общение»; 

навыки конструктивного общения; 

общие представления о понятиях «социальная группа», «большая группа», «малая группа»; 

межличностное общение, общение в группе, межгрупповое общение (взаимодействие); 

особенности общения в группе; 

психологические характеристики группы и особенности взаимодействия в группе; 

групповые нормы и ценности; 

коллектив как социальная группа; 

психологические закономерности в группе; 

понятие «конфликт», стадии развития конфликта; 

конфликты в межличностном общении, конфликты в малой группе; 

факторы, способствующие и препятствующие эскалации конфликта; 



  

способы поведения в конфликте; 

деструктивное и агрессивное поведение; 

конструктивное поведение в конфликте; 

роль регуляции эмоций при разрешении конфликта, способы саморегуляции; 

способы разрешения конфликтных ситуаций; 

основные формы участия третьей стороны в процессе урегулирования и разрешения конфликта; 

ведение переговоров при разрешении конфликта; 

опасные проявления конфликтов (буллинг, насилие); 

способы противодействия буллингу и проявлению насилия; 

способы психологического воздействия; 

психологическое влияние в малой группе; 

положительные и отрицательные стороны конформизма; 

эмпатия и уважение к партнеру (партнерам) по общению как основа коммуникации; 

убеждающая коммуникация; 

манипуляция в общении, цели, технологии и способы противодействия; 

психологическое влияние на большие группы; 

способы воздействия на большую группу: заражение; убеждение; внушение; подражание; 

деструктивные и псевдопсихологические технологии; 

противодействие вовлечению молодежи в противозаконную 

и антиобщественную деятельность. 

Модуль № 10 «Безопасность в информационном пространстве»: 

понятия «цифровая среда», «цифровой след»; 

влияние цифровой среды на жизнь человека; 

приватность, персональные данные; 

«цифровая зависимость», ее признаки и последствия; 

опасности и риски цифровой среды, их источники; 

правила безопасного поведения в цифровой среде; 

вредоносное программное обеспечение; 

виды вредоносного программного обеспечения, его цели, принципы работы; 

правила защиты от вредоносного программного обеспечения; 

кража персональных данных, паролей; 

мошенничество, фишинг, правила защиты от мошенников; 

правила безопасного использования устройств и программ; 

поведенческие опасности в цифровой среде и их причины; 

опасные персоны, имитация близких социальных отношений; неосмотрительное поведение и 

коммуникация в Интернете как угроза для будущей жизни и карьеры; 

травля в Интернете, методы защиты от травли; 

деструктивные сообщества и деструктивный контент в цифровой среде, их признаки; 

механизмы вовлечения в деструктивные сообщества; 

вербовка, манипуляция, «воронки вовлечения»; 

радикализация деструктива; 

профилактика и противодействие вовлечению в деструктивные сообщества; 

правила коммуникации в цифровой среде; 

достоверность информации в цифровой среде; 

источники информации, проверка на достоверность; 

«информационный пузырь», манипуляция сознанием, пропаганда; 

фальшивые аккаунты, вредные советчики, манипуляторы; 

понятие «фейк», цели и виды, распространение фейков; 

правила и инструменты для распознавания фейковых текстов и изображений; 

понятие прав человека в цифровой среде, их защита; 

ответственность за действия в Интернете; 



  

запрещенный контент; 

защита прав в цифровом пространстве. 

Модуль № 11 «Основы противодействия экстремизму и терроризму»: 

экстремизм и терроризм как угроза устойчивого развития общества; 

понятия «экстремизм» и «терроризм», их взаимосвязь; 

варианты проявления экстремизма, возможные последствия; 

преступления террористической направленности, их цель, причины, последствия; 

опасность вовлечения в экстремистскую и террористическую деятельность: способы и признаки; 

предупреждение и противодействие вовлечению в экстремистскую и террористическую 

деятельность; 

формы террористических актов; 

уровни террористической угрозы; 

правила поведения и порядок действий при угрозе или в случае террористического акта, 

проведении контртеррористической операции; 

правовые основы противодействия экстремизму и терроризму в Российской Федерации; 

основы государственной системы противодействия экстремизму и терроризму, ее цели, задачи, 

принципы; 

права и обязанности граждан и общественных организаций в области противодействия 

экстремизму и терроризму. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

ПО ОСНОВАМ БЕЗОПАСНОСТИ И ЗАЩИТЫ РОДИНЫ 

НА УРОВНЕ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности в 

соответствии с традиционными российскими социокультурными и духовно-нравственными 

ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения. 

Личностные результаты, формируемые в ходе изучения ОБЗР, должны способствовать 

процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, развития внутренней позиции личности, 

патриотизма, гражданственности и проявляться, прежде всего, в уважении к памяти защитников 

Отечества и подвигам героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему 

поколению, гордости за российские достижения, в готовности к осмысленному применению 

принципов и правил безопасного поведения в повседневной жизни, соблюдению правил 

экологического поведения, защите Отечества, бережном отношении к окружающим людям, 

культурному наследию и уважительном отношении к традициям многонационального народа 

Российской Федерации и к жизни в целом. 

Личностные результаты изучения ОБЗР включают: 

9) гражданское воспитание: 

сформированность активной гражданской позиции обучающегося, готового и способного 

применять принципы и правила безопасного поведения в течение всей жизни; 

уважение закона и правопорядка, осознание своих прав, обязанностей и ответственности в 

области защиты населения и территории Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций и в других 

областях, связанных с безопасностью жизнедеятельности; 

сформированность базового уровня культуры безопасности 

жизнедеятельности как основы для благополучия и устойчивого развития личности, общества и 

государства; 

готовность противостоять идеологии экстремизма и терроризма, национализма и ксенофобии, 

дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам; 

готовность к взаимодействию с обществом и государством в обеспечении безопасности жизни и 

здоровья населения; 



  

готовность к участию в деятельности государственных социальных организаций и институтов 

гражданского общества в области обеспечения комплексной безопасности личности, общества и 

государства; 

10) патриотическое воспитание: 

сформированность российской гражданской идентичности, уважения к своему народу, памяти 

защитников Родины и боевым подвигам Героев Отечества, гордости за свою Родину и Вооруженные 

Силы Российской Федерации, прошлое и настоящее многонационального народа России, российской 

армии и флота; 

ценностное отношение к государственным и военным символам, историческому и природному 

наследию, дням воинской славы, боевым традициям Вооруженных Сил Российской Федерации, 

достижениям государства в области обеспечения безопасности жизни и здоровья людей; 

сформированность чувства ответственности перед Родиной, идейная убежденность и готовность 

к служению и защите Отечества, ответственность за его судьбу; 

11) духовно-нравственное воспитание: 

осознание духовных ценностей российского народа и российского воинства; 

сформированность ценности безопасного поведения, осознанного и ответственного отношения к 

личной безопасности, безопасности других людей, общества и государства; 

способность оценивать ситуацию и принимать осознанные решения, готовность реализовать 

риск-ориентированное поведение, самостоятельно и ответственно действовать в различных условиях 

жизнедеятельности по снижению риска возникновения опасных ситуаций, перерастания их в 

чрезвычайные ситуации, смягчению их последствий; 

ответственное отношение к своим родителям, старшему поколению, семье, культуре и 

традициям народов России, принятие идей волонтерства и добровольчества; 

12) эстетическое воспитание: 

эстетическое отношение к миру в сочетании с культурой безопасности жизнедеятельности; 

понимание взаимозависимости успешности и полноценного развития и безопасного поведения в 

повседневной жизни; 

13) ценности научного познания: 

сформированность мировоззрения, соответствующего текущему уровню развития общей теории 

безопасности, современных представлений о безопасности в технических, естественно-научных, 

общественных, гуманитарных областях знаний, современной концепции культуры безопасности 

жизнедеятельности; 

понимание научно-практических основ учебного предмета ОБЗР, осознание его значения для 

безопасной и продуктивной жизнедеятельности человека, общества и государства; 

способность применять научные знания для реализации принципов безопасного поведения 

(способность предвидеть, по возможности избегать, безопасно действовать в опасных, экстремальных 

и чрезвычайных ситуациях); 

14) физическое воспитание: 

осознание ценности жизни, сформированность ответственного отношения к своему здоровью и 

здоровью окружающих; 

знание приемов оказания первой помощи и готовность применять их в случае необходимости; 

потребность в регулярном ведении здорового образа жизни; 

осознание последствий и активное неприятие вредных привычек и иных форм причинения вреда 

физическому и психическому здоровью; 

15) трудовое воспитание: 

готовность к труду, осознание значимости трудовой деятельности для развития личности, 

общества и государства, обеспечения национальной безопасности; 

готовность к осознанному и ответственному соблюдению требований безопасности в процессе 

трудовой деятельности; 

интерес к различным сферам профессиональной деятельности, включая военно-

профессиональную деятельность; 

готовность и способность к образованию и самообразованию на протяжении всей жизни; 



  

16) экологическое воспитание: 

сформированность экологической культуры, понимание влияния социальноэкономических 

процессов на состояние природной среды, осознание глобального характера экологических проблем, их 

роли в обеспечении безопасности личности, общества и государства; 

планирование и осуществление действий в окружающей среде на основе соблюдения 

экологической грамотности и разумного природопользования; 

активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; умение прогнозировать 

неблагоприятные экологические последствия предпринимаемых действий и предотвращать их; 

расширение представлений о деятельности экологической направленности. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения ОБЗР 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: 
самостоятельно определять актуальные проблемные вопросы безопасности личности, общества и 

государства, обосновывать их приоритет и всесторонне анализировать, разрабатывать алгоритмы их 

возможного решения в различных ситуациях; 

устанавливать существенный признак или основания для обобщения, сравнения и 

классификации событий и явлений в области безопасности жизнедеятельности, выявлять их 

закономерности и противоречия; 

определять цели действий применительно к заданной (смоделированной) ситуации, выбирать 

способы их достижения с учетом самостоятельно выделенных критериев в парадигме безопасной 

жизнедеятельности, оценивать риски возможных последствий для реализации риск-ориентированного 

поведения; 

моделировать объекты (события, явления) в области безопасности личности, общества и 

государства, анализировать их различные состояния для решения познавательных задач, переносить 

приобретенные знания в повседневную жизнь; 

планировать и осуществлять учебные действия в условиях дефицита информации, необходимой 

для решения стоящей задачи; 

развивать творческое мышление при решении ситуационных задач. 

Базовые исследовательские действия: 

владеть научной терминологией, ключевыми понятиями и методами в области безопасности 

жизнедеятельности; 

осуществлять различные 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 вопросов и заданий и выдвигать новые идеи, самостоятельно 

выбирать оптимальный способ решения задач с учетом установленных (обоснованных) критериев; 

раскрывать проблемные вопросы, отражающие несоответствие между реальным (заданным) и 

наиболее благоприятным состоянием объекта (явления) в повседневной жизни; 

критически оценивать полученные в ходе решения учебных задач результаты, обосновывать 

предложения по их корректировке в новых условиях; 

характеризовать приобретенные знания и навыки, оценивать возможность их реализации в 

реальных ситуациях; 

использовать знания других предметных областей для решения учебных задач в области 

безопасности жизнедеятельности; переносить приобретенные знания и навыки в повседневную жизнь. 

Работа с информацией: 

владеть навыками самостоятельного поиска, сбора, обобщения и анализа различных видов 

информации из источников разных типов при обеспечении условий информационной безопасности 



  

личности; 

создавать информационные блоки в различных форматах с учетом характера решаемой учебной 

задачи; самостоятельно выбирать оптимальную форму их представления; 

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

этическим нормам; 

владеть навыками по предотвращению рисков, профилактике угроз и защите от опасностей 

цифровой среды; 

использовать средства информационных и коммуникационных технологий в учебном процессе с 

соблюдением требований эргономики, техники безопасности и гигиены. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Общение: 

осуществлять в ходе образовательной деятельности безопасную коммуникацию, переносить 

принципы ее организации в повседневную жизнь; 

распознавать вербальные и невербальные средства общения; понимать значение социальных 

знаков; определять признаки деструктивного общения; 

владеть приемами безопасного межличностного и группового общения; безопасно действовать 

по избеганию конфликтных ситуаций; 

аргументированно, логично и ясно излагать свою точку зрения с использованием языковых 

средств. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Самоорганизация: 

ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных 

ситуациях; 

самостоятельно выявлять проблемные вопросы, выбирать оптимальный способ и составлять план 

их решения в конкретных условиях; 

делать осознанный выбор в новой ситуации, аргументировать его; брать ответственность за свое 

решение; 

оценивать приобретенный опыт; 

расширять познания в области безопасности жизнедеятельности на основе личных предпочтений 

и за счет привлечения научно-практических знаний других предметных областей; повышать 

образовательный и культурный уровень. 

Самоконтроль, принятие себя и других 

оценивать образовательные ситуации; предвидеть трудности, которые могут возникнуть при их 

разрешении; вносить коррективы в свою деятельность; контролировать соответствие результатов 

целям; 

использовать приемы рефлексии для анализа и оценки образовательной ситуации, выбора 

оптимального решения; 

принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства, невозможности контроля всего вокруг; 

принимать мотивы и аргументы других людей при анализе и оценке образовательной ситуации; 

признавать право на ошибку свою и чужую. 

Совместная деятельность: 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы в конкретной 

учебной ситуации; 

ставить цели и организовывать совместную деятельность с учетом общих интересов, мнений и 

возможностей каждого участника команды (составлять план, распределять роли, принимать правила 

учебного взаимодействия, обсуждать процесс и результат совместной работы, договариваться о 

результатах); 

оценивать свой вклад и вклад каждого участника команды в общий результат по совместно 

разработанным критериям; 

осуществлять позитивное стратегическое поведение в различных ситуациях; предлагать новые 

идеи, оценивать их с позиции новизны и практической значимости; проявлять творчество и разумную 



  

инициативу. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметные результаты характеризуют сформированность у обучающихся активной жизненной 

позиции, осознанное понимание значимости личного и группового безопасного поведения в интересах 

благополучия и устойчивого развития личности, общества и государства. Приобретаемый опыт 

проявляется в понимании существующих проблем безопасности и способности построения модели 

индивидуального и группового безопасного поведения в повседневной жизни. 

Предметные результаты, формируемые в ходе изучения ОБЗР, должны обеспечивать: 

16) знание основ законодательства Российской Федерации, обеспечивающих национальную 

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

государственной политике в области обеспечения государственной и общественной безопасности, 

защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций различного характера; 

17) знание задач и основных принципов организации Единой системы предупреждения и 

ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, прав и обязанностей гражданина в этой области; 

прав и обязанностей гражданина в области гражданской обороны; знание о действиях по сигналам 

гражданской обороны; 

18) сформированность представлений о роли России в современном мире; угрозах военного 

характера; роли Вооруженных Сил Российской Федерации в обеспечении защиты государства; 

формирование представления о военной службе; 

19) сформированность знаний об элементах начальной военной подготовки; овладение знаниями 

требований безопасности при обращении со стрелковым оружием; сформированность представлений о 

боевых свойствах и поражающем действии оружия массового поражения, а также способах защиты от 

него; 

20) сформированность представлений о современном общевойсковом бое; понимание о 

возможностях применения современных достижений научнотехнического прогресса в условиях 

современного боя; 

21) сформированность необходимого уровня военных знаний как фактора построения 

профессиональной траектории, в том числе и образовательных организаций осуществляющих 

подготовку кадров в интересах обороны и безопасности государства, обеспечении законности и 

правопорядка; 

22) сформированность представлений о ценности безопасного поведения для личности, 

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

поведении; 

23) сформированность представлений о возможных источниках опасности в различных 

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

среде); владение основными способами предупреждения опасных ситуаций; знание порядка действий в 

экстремальных и чрезвычайных ситуациях; 

24) сформированность представлений о важности соблюдения правил дорожного движения 

всеми участниками движения, правил безопасности на транспорте. Знание правил безопасного 

поведения на транспорте, умение применять их на практике, знание о порядке действий в опасных, 

экстремальных и чрезвычайных ситуациях на транспорте; 

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

практике; знания порядка действий при чрезвычайных ситуациях природного характера; 

сформированность представлений об экологической безопасности, ценности бережного отношения к 

природе, разумного природопользования; 

26) знания основ пожарной безопасности; умение применять их на практике для 

предупреждения пожаров; знания порядка действий при угрозе пожара и пожаре в быту, общественных 

местах, на транспорте, в природной среде; знания прав и обязанностей граждан в области пожарной 



  

безопасности; 

27) владение основами медицинских знаний: владение приемами оказания первой помощи при 

неотложных состояниях, инфекционных и неинфекционных заболеваний, сохранения психического 

здоровья; сформированность представлений о здоровом образе жизни и его роли в сохранении 

психического и физического здоровья, негативного отношения к вредным привычкам; знания о 

необходимых действиях при чрезвычайных ситуациях биолого-социального и военного характера; 

умение применять табельные и подручные средства для само- и взаимопомощи; 

28) знание основ безопасного, конструктивного общения, умение различать опасные явления в 

социальном взаимодействии, в том числе криминогенного характера; умение предупреждать опасные 

явления и противодействовать им; 

29) сформированность нетерпимости к проявлениям насилия в социальном взаимодействии; 

знания о способах безопасного поведения в цифровой среде; умение применять их на практике; умение 

распознавать опасности в цифровой среде (в том числе криминогенного характера, опасности 

вовлечения в деструктивную деятельность) и противодействовать им; 

30) сформированность представлений об опасности и негативном влиянии на жизнь личности, 

общества, государства деструктивной идеологии в том числе экстремизма, терроризма; понимание 

роли государства в противодействии терроризму; умения различать приемы вовлечения в 

деструктивные сообщества, экстремистскую и террористическую деятельность и противодействовать 

им; знания порядка действий при объявлении разного уровня террористической опасности и действий 

при угрозе или в случае террористического акта, проведении контртеррористической операции. 

Достижение результатов освоения программы ОБЗР обеспечивается посредством включения в 

указанную программу предметных результатов освоения модулей ОБЗР: 

Предметные результаты по модулю № 1 «Безопасное и устойчивое развитие личности, 

общества, государства»: 

раскрывать правовые основы и принципы обеспечения национальной безопасности Российской 

Федерации; 

характеризовать роль личности, общества и государства в достижении стратегических 

национальных приоритетов, объяснять значение их реализации в обеспечении комплексной 

безопасности и устойчивого развития Российской Федерации, приводить примеры; 

характеризовать роль правоохранительных органов и специальных служб в обеспечении 

национальной безопасности; 

объяснять роль личности, общества и государства в предупреждении противоправной 

деятельности; 

характеризовать правовую основу защиты населения и территорий 

от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

раскрывать назначение, основные задачи и структуру Единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС); 

объяснять права и обязанности граждан Российской Федерации в области безопасности в 

условиях чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; 

объяснять права и обязанности граждан Российской Федерации в области гражданской обороны; 

уметь действовать при сигнале «Внимание всем!», в том числе при химической и радиационной 

опасности; 

анализировать угрозы военной безопасности Российской Федерации, обосновывать значение 

обороны государства для мирного социальноэкономического развития страны; 

характеризовать роль Вооруженных Сил Российской в обеспечении национальной безопасности. 

Предметные результаты по модулю № 2 «Основы военной подготовки»: 

знать строевые приемы в движении без оружия; 

выполнять строевые приемы в движении без оружия; 

иметь представление об основах общевойскового боя; 

иметь представление об основных видах общевойскового боя и способах маневра в бою; 



  

иметь представление о походном, предбоевом и боевом порядке подразделений; 

понимать способы действий военнослужащего в бою; 

знать правила и меры безопасности при обращении с оружием; 

приводить примеры нарушений правил и мер безопасности при обращении с оружием и их 

возможных последствий; 

применять меры безопасности при проведении занятий по боевой подготовке и обращении с 

оружием; 

знать способы удержания оружия, правила прицеливания и производства меткого выстрела; 

определять характерные конструктивные особенности образцов стрелкового оружия на примере 

автоматов Калашникова АК-74 и АК-12; 

иметь представление о современных видах короткоствольного стрелкового оружия; 

иметь представление об истории возникновения и развития робототехнических комплексов; 

иметь представление о конструктивных особенностях БПЛА квадрокоптерного типа; 

иметь представление о способах боевого применения БПЛА; 

иметь представление об истории возникновения и развития связи; 

иметь представление о назначении радиосвязи и о требованиях, 

предъявляемых к радиосвязи; 

иметь представление о видах, предназначении, тактико-технических 

характеристиках современных переносных радиостанций; 

иметь представление о тактических свойствах местности и их влиянии на боевые действия войск; 

иметь представление о шанцевом инструменте; 

иметь представление о позиции отделения и порядке оборудования окопа для стрелка; 

иметь представление о видах оружия массового поражения и их поражающих факторах; 

знать способы действий при применении противником оружия массового поражения; 

понимать особенности оказания первой помощи в бою; 

знать условные зоны оказания первой помощи в бою; 

знать приемы самопомощи в бою; 

иметь представление о военно-учетных специальностях; 

знать особенности прохождение военной службы по призыву и по контракту; 

иметь представления о военно-учебных заведениях; 

иметь представление о системе военно-учебных центров при учебных заведениях высшего 

образования. 

Предметные результаты по модулю №3 «Культура безопасности 

жизнедеятельности в современном обществе»: 

объяснять смысл понятий «опасность», «безопасность», «риск (угроза)», «культура 

безопасности», «опасная ситуация», «чрезвычайная ситуация», объяснять их взаимосвязь; 

приводить примеры решения задач по обеспечению безопасности в повседневной жизни 

(индивидуальный, групповой и общественногосударственный уровни); 

знать общие принципы безопасного поведения, приводить примеры; 

объяснять смысл понятий «виктимное поведение», «безопасное поведение»; 

понимать влияние поведения человека на его безопасность, приводить примеры; 

иметь навыки оценки своих действий с точки зрения их влияния на безопасность; 

раскрывать суть риск-ориентированного подхода к обеспечению безопасности; 

приводить примеры реализации риск-ориентированного подхода на уровне личности, общества, 

государства. 

Предметные результаты по модулю № 4 «Безопасность в быту»: 

раскрывать источники и классифицировать бытовые опасности, обосновывать зависимость риска 

(угрозы) их возникновения от поведения человека; 

знать права и обязанности потребителя, правила совершения покупок, в том числе в Интернете; 

оценивать их роль в совершении безопасных покупок; 

оценивать риски возникновения бытовых отравлений, иметь навыки их профилактики; 



  

иметь навыки первой помощи при бытовых отравлениях; 

уметь оценивать риски получения бытовых травм; 

понимать взаимосвязь поведения и риска получить травму; 

знать правила пожарной безопасности и электробезопасности, понимать влияние соблюдения 

правил на безопасность в быту; 

иметь навыки безопасного поведения в быту при использовании газового и электрического 

оборудования; 

иметь навыки поведения при угрозе и возникновении пожара; 

иметь навыки первой помощи при бытовых травмах, ожогах, порядок проведения сердечно-

легочной реанимации; 

знать правила безопасного поведения в местах общего пользования (подъезд, лифт, придомовая 

территория, детская площадка, площадка для выгула собак и другие); 

понимать влияние конструктивной коммуникации с соседями на уровень безопасности, 

приводить примеры; 

понимать риски противоправных действий, выработать навыки, снижающие криминогенные 

риски; 

знать правила поведения при возникновении аварии на коммунальной системе; 

иметь навыки взаимодействия с коммунальными службами. 

Предметные результаты по модулю № 5 «Безопасность на транспорте»: 

знать правила дорожного движения; 

характеризовать изменения правил дорожного движения в зависимости от изменения уровня 

рисков (риск-ориентированный подход); 

понимать риски для пешехода при разных условиях, выработать навыки безопасного поведения; 

понимать влияние действий водителя и пассажира на безопасность дорожного движения, 

приводить примеры; 

знать права, обязанности и иметь представление об ответственности пешехода, пассажира, 

водителя; 

иметь представление о знаниях и навыках, необходимых водителю; 

знать правила безопасного поведения при дорожно-транспортных происшествиях разного 

характера; 

иметь навыки оказания первой помощи, навыки пользования огнетушителем; 

знать источники опасности на различных видах транспорта, приводить примеры; 

знать правила безопасного поведения на транспорте, приводить примеры влияния поведения на 

безопасность; 

иметь представление о порядке действий при возникновении опасных и чрезвычайных ситуаций 

на различных видах транспорта. 

Предметные результаты по модулю № 6 «Безопасность в общественных местах»: 

перечислять и классифицировать основные источники опасности в общественных местах; 

знать общие правила безопасного поведения в общественных местах, характеризовать их 

влияние на безопасность; 

иметь навыки оценки рисков возникновения толпы, давки; 

знать о действиях, которые минимизируют риски попадания в толпу, давку, и о действиях, 

которые позволяют минимизировать риск получения травмы в случае попадания в толпу, давку; 

оценивать риски возникновения ситуаций криминогенного характера в общественных местах; 

иметь навыки безопасного поведения при проявлении агрессии; 

иметь представление о безопасном поведении для снижения рисков криминогенного характера; 

оценивать риски потеряться в общественном месте; 

знать порядок действий в случаях, когда потерялся человек; 

знать правила пожарной безопасности в общественных местах; 

понимать особенности поведения при угрозе пожара и пожаре в общественных местах разного 



  

типа; 

знать правила поведения при угрозе обрушения или обрушении зданий или отдельных 

конструкций; 

иметь представление о правилах поведения при угрозе или в случае террористического акта в 

общественном месте. 

Предметные результаты по модулю № 7 «Безопасность в природной среде»: выделять и 

классифицировать источники опасности в природной среде; 

знать особенности безопасного поведения при нахождении в природной среде, в том числе в 

лесу, на водоемах, в горах; 

иметь представление о способах ориентирования на местности; знать разные способы 

ориентирования, сравнивать их особенности, выделять преимущества и недостатки; 

знать правила безопасного поведения, минимизирующие риски потеряться в природной среде; 

знать о порядке действий, если человек потерялся в природной среде; 

иметь представление об основных источниках опасности при автономном нахождении в 

природной среде, способах подачи сигнала о помощи; 

иметь представление о способах сооружения убежища для защиты от перегрева и 

переохлаждения, получения воды и пищи, правилах поведения при встрече с дикими животными; 

иметь навыки первой помощи при перегреве, переохлаждении, отморожении, навыки 

транспортировки пострадавших; 

называть и характеризовать природные чрезвычайные ситуации; 

выделять наиболее характерные риски для своего региона с учетом географических, 

климатических особенностей, традиций ведения хозяйственной деятельности, отдыха на природе; 

раскрывать применение принципов безопасного поведения (предвидеть опасность; по 

возможности избежать ее; при необходимости действовать) для природных чрезвычайных ситуаций; 

указывать причины и признаки возникновения природных пожаров; 

понимать влияние поведения человека на риски возникновения природных пожаров; 

иметь представление о безопасных действиях при угрозе и возникновении природного пожара; 

называть и характеризовать природные чрезвычайные ситуации, вызванные опасными 

геологическими явлениями и процессами; 

раскрывать возможности прогнозирования, предупреждения, смягчения последствий природных 

чрезвычайных ситуаций, вызванных опасными геологическими явлениями и процессами; 

иметь представление о правилах безопасного поведения при природных чрезвычайных 

ситуациях, вызванных опасными геологическими явлениями и процессами; 

оценивать риски природных чрезвычайных ситуаций, вызванных опасными геологическими 

явлениями и процессами, для своего региона, приводить примеры риск-ориентированного поведения; 

называть и характеризовать природные чрезвычайные ситуации, вызванные опасными 

гидрологическими явлениями и процессами; 

раскрывать возможности прогнозирования, предупреждения, смягчения последствий природных 

чрезвычайных ситуаций, вызванных опасными гидрологическими явлениями и процессами; 

иметь представление о правилах безопасного поведения при природных чрезвычайных 

ситуациях, вызванных опасными гидрологическими явлениями и процессами; 

оценивать риски природных чрезвычайных ситуаций, вызванных опасными гидрологическими 

явлениями и процессами, для своего региона, приводить примеры риск-ориентированного поведения; 

называть и характеризовать природные чрезвычайные ситуации, вызванные опасными 

метеорологическими явлениями и процессами; 

раскрывать возможности прогнозирования, предупреждения, смягчения последствий природных 

чрезвычайных ситуаций, вызванных опасными метеорологическими явлениями и процессами; 

знать правила безопасного поведения при природных чрезвычайных ситуациях, вызванных 

опасными метеорологическими явлениями и процессами; 

оценивать риски природных чрезвычайных ситуаций, вызванных опасными метеорологическими 

явлениями и процессами, для своего региона, приводить примеры риск-ориентированного поведения; 

характеризовать источники экологических угроз, обосновывать влияние человеческого фактора 



  

на риски их возникновения; 

характеризовать значение риск-ориентированного подхода к обеспечению экологической 

безопасности; 

иметь навыки экологической грамотности и разумного природопользования. 

Предметные результаты по модулю № 8 «Основы медицинских знаний. Оказание первой 

помощи»: 

объяснять смысл понятий «здоровье», «охрана здоровья», «здоровый образ жизни», «лечение», 

«профилактика» и выявлять взаимосвязь между ними; 

понимать степень влияния биологических, социально-экономических, экологических, 

психологических факторов на здоровье; 

понимать значение здорового образа жизни и его элементов для человека, приводить примеры из 

собственного опыта; 

характеризовать инфекционные заболевания, знать основные способы распространения и 

передачи инфекционных заболеваний; 

иметь навыки соблюдения мер личной профилактики; 

понимать роль вакцинации в профилактике инфекционных заболеваний, приводить примеры; 

понимать значение национального календаря профилактических прививок и вакцинации 

населения, роль вакцинации для общества в целом; 

объяснять смысл понятия «вакцинация по эпидемиологическим показаниям»; 

иметь представление о чрезвычайных ситуациях биолого-социального характера, действиях при 

чрезвычайных ситуациях биолого-социального характера (на примере эпидемии); 

приводить примеры реализации риск-ориентированного подхода к обеспечению безопасности 

при чрезвычайных ситуациях биолого-социального характера; 

характеризовать наиболее распространенные неинфекционные заболевания (сердечно-

сосудистые, онкологические, эндокринные и другие), оценивать основные факторы риска их 

возникновения и степень опасности; 

характеризовать признаки угрожающих жизни и здоровью состояний (инсульт, сердечный 

приступ и другие); 

иметь навыки вызова скорой медицинской помощи; 

понимать значение образа жизни в профилактике и защите от неинфекционных заболеваний; 

раскрывать значение диспансеризации для ранней диагностики неинфекционных заболеваний, 

знать порядок прохождения диспансеризации; 

объяснять смысл понятий «психическое здоровье» и «психологическое благополучие», 

характеризовать их влияние на жизнь человека; 

знать основные критерии психического здоровья и психологического благополучия; 

характеризовать факторы, влияющие на психическое здоровье и психологическое благополучие; 

иметь представление об основных направления сохранения и укрепления психического здоровья 

и психологического благополучия; 

характеризовать негативное влияние вредных привычек на умственную и физическую 

работоспособность, благополучие человека; 

характеризовать роль раннего выявления психических расстройств и создания благоприятных 

условий для развития; 

объяснять смысл понятия «инклюзивное обучение»; 

иметь навыки, позволяющие минимизировать влияние хронического стресса; 

характеризовать признаки психологического неблагополучия и критерии обращения за 

помощью; 

знать правовые основы оказания первой помощи в Российской Федерации; 

объяснять смысл понятий «первая помощь», «скорая медицинская помощь», их соотношение; 

знать о состояниях, при которых оказывается первая помощь, и действиях при оказании первой 

помощи; 

иметь навыки применения алгоритма первой помощи; 

иметь представление о безопасных действиях по оказанию первой помощи в различных условиях 



  

(травмы глаза; «сложные» кровотечения; первая помощь с использованием подручных средств; первая 

помощь при нескольких травмах одновременно). 

Предметные результаты по модулю № 9 «Безопасность в социуме»: 

объяснять смысл понятия «общение»; характеризовать роль общения в жизни человека, 

приводить примеры межличностного общения и общения в группе; 

иметь навыки конструктивного общения; 

объяснять смысл понятий «социальная группа», «малая группа», «большая группа»; 

характеризовать взаимодействие в группе; 

понимать влияние групповых норм и ценностей на комфортное и безопасное взаимодействие в 

группе, приводить примеры; 

объяснять смысл понятия «конфликт»; 

знать стадии развития конфликта, приводить примеры; 

характеризовать факторы, способствующие и препятствующие развитию конфликта; 

иметь навыки конструктивного разрешения конфликта; 

знать условия привлечения третьей стороны для разрешения конфликта; 

иметь представление о способах пресечения опасных проявлений конфликтов; 

раскрывать способы противодействия буллингу, проявлениям насилия; 

характеризовать способы психологического воздействия; 

характеризовать особенности убеждающей коммуникации; 

объяснять смысл понятия «манипуляция»; 

называть характеристики манипулятивного воздействия, приводить примеры; 

иметь представления о способах противодействия манипуляции; 

раскрывать механизмы воздействия на большую группу (заражение, убеждение, внушение, 

подражание и другие), приводить примеры; 

иметь представление о деструктивных и псевдопсихологических технологиях и способах 

противодействия. 

Предметные результаты по модулю № 10 «Безопасность в информационном пространстве»: 

характеризовать цифровую среду, ее влияние на жизнь человека; 

объяснять смысл понятий «цифровая среда», «цифровой след», «персональные данные»; 

анализировать угрозы цифровой среды (цифровая зависимость, вредоносное программное 

обеспечение, сетевое мошенничество и травля, вовлечение в деструктивные сообщества, запрещенный 

контент и другие), раскрывать их характерные признаки; 

иметь навыки безопасных действий по снижению рисков, и защите от опасностей цифровой 

среды; 

объяснять смысл понятий «программное обеспечение», «вредоносное программное 

обеспечение»; 

характеризовать и классифицировать опасности, анализировать риски, источником которых 

является вредоносное программное обеспечение; 

иметь навыки безопасного использования устройств и программ; 

перечислять и классифицировать опасности, связанные с поведением людей в цифровой среде; 

характеризовать риски, связанные с коммуникацией в цифровой среде (имитация близких 

социальных отношений; травля; шантаж разглашением сведений; вовлечение в деструктивную, 

противоправную деятельность), способы их выявления и противодействия им; 

иметь навыки безопасной коммуникации в цифровой среде; 

объяснять смысл и взаимосвязь понятий «достоверность информации», «информационный 

пузырь», «фейк»; 

иметь представление о способах проверки достоверности, легитимности информации, ее 

соответствия правовым и морально-этическим нормам; 

раскрывать правовые основы взаимодействия с цифровой средой, выработать навыки безопасных 

действий по защите прав в цифровой среде; 



  

объяснять права, обязанности и иметь представление об ответственности граждан и юридических 

лиц в информационном пространстве. 

Предметные результаты по модулю № 11 «Основы противодействия 

экстремизму и терроризму»: 

характеризовать экстремизм и терроризм как угрозу благополучию человека, стабильности 

общества и государства; 

объяснять смысл и взаимосвязь понятий «экстремизм» и «терроризм»; анализировать варианты 

их проявления и возможные последствия; 

характеризовать признаки вовлечения в экстремистскую и террористическую деятельность, 

выработать навыки безопасных действий при их обнаружении; 

иметь представление о методах и видах террористической деятельности; 

знать уровни террористической опасности, иметь навыки безопасных действий при их 

объявлении; 

иметь представление о безопасных действиях при угрозе (обнаружение бесхозных вещей, 

подозрительных предметов и другие) и в случае террористического акта (подрыв взрывного 

устройства, наезд транспортного средства, попадание в заложники и другие), проведении 

контртеррористической операции; 

раскрывать правовые основы, структуру и задачи государственной системы противодействия 

экстремизму и терроризму; 

объяснять права, обязанности и иметь представление об ответственности граждан и юридических 

лиц в области противодействия экстремизму и терроризму. 

Образовательная организация вправе самостоятельно определять последовательность освоения 

обучающимися модулей ОБЗР. 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

учебного предмета «География. Базовый уровень» 

Рабочая программа по географии среднего общего образования на базовом уровне 

составлена на основе Требований крезультатам освоения основной образовательной 

программы среднего общего образования, представленных вфедеральном государственном 

образовательном стандарте среднего общего образования, атакже на основе характеристики 

планируемых результатов духовно-нравственного развития, воспитания

 исоциализации обучающихся, представленных в 

федеральнойрабочейпрограмме воспитания. 

Рабочая программа среднего общего образования на базовом уровне отражает основные 

требования Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования кличностным, метапредметным ипредметным результатам освоения 

образовательных программ и составлена с учѐтом Концепции развития географического 

образования в Российской Федерации, принятой на Всероссийском съезде учителей 

географии и утверждѐнной Решением Коллегии Министерства просвещения и науки 

Российской Федерации от 24.12.2018года. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ГЕОГРАФИЯ» 

География – это один из немногих учебных предметов, способных успешно выполнить 

задачу интеграции содержания образования вобласти естественных иобщественных наук. 

В основу содержания учебного предмета положено изучение единого иодновременно 

многополярного мира, глобализации мирового развития, фокусирования на формировании у 

обучающихся целостного представления ороли России всовременном мире. Факторами, 

определяющими содержательную часть, явились интегративность, междисциплинарность, 



  

практико-ориентированность, экологизация игуманизация географии, что позволило более 

чѐтко представить географические реалии происходящих всовременном мире 

геополитических, межнациональных имежгосударственных, социокультурных, социально-

экономических, геоэкологических событий и процессов. 

 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА«ГЕОГРАФИЯ» 

Цели изучения географии на базовом уровне всредней школе направлены на: 

1) воспитание чувства патриотизма, взаимопонимания сдругими народами, 

уважения культуры разных стран ирегионов мира, ценностных ориентаций личности 

посредством ознакомления сважнейшими проблемами современности, c ролью России как 

составной части мирового сообщества; 

2) воспитание экологической культуры на основе приобретения знаний 

овзаимосвязи природы, населения ихозяйства на глобальном, региональном илокальном 

уровнях иформирование ценностного отношения кпроблемам взаимодействия человека 

иобщества; 

3) формирование системы географических знаний как компонента научной 

картины мира, завершение формирования основ географической культуры; 

4) развитие познавательных интересов, навыков самопознания, интеллектуальных 

итворческих способностей впроцессе овладения комплексом географических знаний 

иумений, направленных на использование их в реальной действительности; 

5) приобретение опыта разнообразной деятельности, направленной на достижение 

целей устойчивого развития. 

 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ГЕОГРАФИЯ» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 
 

Учебным планом на изучение географии на базовом уровне в 10-11 классах отводится 

68 часов: по одному часу в неделю в 10 и 11 класса 
 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

10 КЛАСС 

Раздел 1. География как наука 

Тема 1. Традиционные иновые методы вгеографии. Географические 

прогнозы.Традиционные иновые методы исследований вгеографических науках, их 

использование вразных сферах человеческой деятельности. Современные направления 

географических исследований. Источники географической информации, ГИС. 

Географические прогнозы как результат географических исследований. 

Тема 2. Географическая культура.Элементы географической культуры: географическая 

картина мира, географическое мышление, язык географии.Их значимость для 

представителей разных профессий. 

 

Раздел 2. Природопользование и геоэкология 

Тема 1. Географическая среда.Географическая среда как геосистема; факторы, еѐ 

формирующие иизменяющие. Адаптация человека кразличным природным условиям 

территорий, еѐ изменение во времени. Географическая и окружающая среда. 

Тема 2. Естественный и антропогенный ландшафты.Проблема сохранения 

ландшафтного икультурного разнообразия на Земле. 

Практическая работа 

1. Классификация ландшафтов сиспользованием источников географической информации. 

Тема 3. Проблемы взаимодействия человека иприроды.Опасные природные явления, 



  

климатические изменения, повышение уровня Мирового океана, загрязнение окружающей 

среды.«Климатические беженцы». Стратегия устойчивого развития. Цели устойчивого 

развития ироль географических наук вих достижении. Особо охраняемые природные 

территории как один из объектов целей устойчивого развития. Объекты Всемирного 

природного икультурного наследия. 

Практическая работа 

1. Определение целей изадач учебного исследования, связанного сопасными 

природными явлениями или глобальными изменениями климата или загрязнением 

Мирового океана, выбор формы фиксации результатов наблюдения/исследования. 

Тема 4. Природные ресурсы и их виды. Особенности размещения природных ресурсов 

мира. Природно-ресурсный капитал регионов, крупных стран, втом числе России. 

Ресурсообеспеченность. Истощение природных ресурсов. Обеспеченность стран 

стратегическими ресурсами: нефтью, газом, ураном, рудными идругими полезными 

ископаемыми. Земельные ресурсы. Обеспеченность человечества пресной водой. 

Гидроэнергоресурсы Земли, перспективы их использования. География лесных ресурсов, 

лесной фонд мира. Обезлесение – его причины ираспространение. Роль природных ресурсов 

Мирового океана (энергетических, биологических, минеральных) вжизни человечества 

иперспективы их использования. Агроклиматические ресурсы. Рекреационные ресурсы. 

Практические работы 

1. Оценка природно-ресурсного капитала одной из стран (по выбору) по 

источникам географической информации. 

2. Определение ресурсообеспеченности стран отдельными видами природных 

ресурсов. 

 

Раздел 3. Современная политическая карта 

Тема 1. Политическая география и геополитика. Политическая карта мира иизменения,  

на  ней  происходящие.  Новая  многополярная  модель  политического 

мироустройства, очаги геополитических конфликтов. Политико-географическое 

положение. Специфика России как евразийского иприарктического государства. 

Тема 2. Классификации итипология стран мира.Основные типы стран: критерии их 

выделения. Формы правления государства игосударственного устройства. 

 

Раздел 4. Население мира 

Тема 1. Численность ивоспроизводство населения.Численность населения мира 

идинамика еѐ изменения. Воспроизводство населения, его типы иособенности встранах 

сразличным уровнем социально-экономического развития (демографический взрыв, 

демографический кризис, старение населения). Демографическая политика иеѐ направления 

встранах различных типов воспроизводства населения. Теория демографического перехода. 

Практические работы 

1. Определение исравнение темпов роста населения крупных по численности 

населения стран, регионов мира (форма фиксации результатов анализа по выбору 

обучающихся). 

2. Объяснение особенности демографической политики в странах сразличным 

типом воспроизводства населения. 

Тема 2. Состав иструктура населения.Возрастной иполовой состав населения мира. 

Структура занятости населения встранах сразличным уровнем социально- экономического 

развития. Этнический состав населения. Крупные народы, языковые семьи игруппы, 

особенности их размещения. Религиозный состав населения. Мировые инациональные 

религии, главные районы распространения. Население мира иглобализация. География 

культуры всистеме географических наук. Современные цивилизации, географические 

рубежи цивилизации Запада ицивилизации Востока. 

Практические работы 



  

1. Сравнение половой ивозрастной структуры встранах различных типов 

воспроизводства населения на основе анализа половозрастных пирамид. 

2. Прогнозирование изменений возрастной структуры отдельных стран на основе 

анализа различных источников географической информации. 

Тема 3. Размещение населения.Географические особенности размещения населения 

ифакторы, его определяющие. Плотность населения, ареалы высокой инизкой плотности 

населения. Миграции населения: причины, основные типы инаправления. Расселение 

населения: типы иформы. Понятие об урбанизации, еѐ особенности встранах различных 

социально-экономических типов. Городские агломерации имегалополисы мира. 

Практическая работа 

1. Сравнение иобъяснение различий всоотношении городского исельского 

населения разных регионов мира на основе анализа статистических данных. 

Тема 4. Качество жизни населения.Качество жизни населения как совокупность 

экономических, социальных, культурных, экологических условий жизни людей. Показатели, 

характеризующие качество жизни населения. Индекс человеческого развития как 

интегральный показатель сравнения качества жизни населения различных стран ирегионов 

мира. 

Практическая работа 

1. Объяснение различий в показателях качества жизни населения вотдельных 

регионах истранах мира на основе анализа источников географической информации. 

 

Раздел 5. Мировое хозяйство 

Тема 1. Состав иструктура мирового хозяйства. Международное географическое 

разделение труда. Мировое хозяйство: состав. Основные этапы развития мирового 

хозяйства. Факторы размещения производства иих влияние на современное развитие 
мирового хозяйства. Отраслевая, территориальная ифункциональная структура мирового 

хозяйства. Международное географическое разделение труда. Отрасли международной 
специализации. Условия формирования международной специализации стран ироль 

географических факторов веѐ формировании. Аграрные, индустриальные 
ипостиндустриальные страны. Роль иместо России вмеждународном географическом 

разделении труда. 

Практическая работа 

1. Сравнение структуры экономики аграрных, индустриальных 

ипостиндустриальных стран. 

Тема 2. Международная экономическая интеграция иглобализация мировой 

экономики.Международная экономическая интеграция. Крупнейшие международные 

отраслевые ирегиональные экономические союзы. Глобализация мировой экономики иеѐ 

влияние на хозяйство стран разных социально-экономических типов. Транснациональные 

корпорации (ТНК) иих роль вглобализации мировой экономики. 

Тема 3. География главных отраслей мирового хозяйства. 

Промышленность мира.Географические особенности размещения основных видов 

сырьевых итопливных ресурсов. Страны-лидеры по запасам идобыче нефти, природного 

газа иугля. 

Топливно-энергетический   комплекс   мира:   основные   этапы   развития, 

«энергопереход». География отраслей топливной промышленности. Крупнейшие страны- 

производители, экспортѐры иимпортѐры нефти, природного газа иугля. Организация стран-

экспортѐров нефти. Современные тенденции развития отрасли, изменяющие еѐ географию, 

«сланцевая революция», «водородная» энергетика, «зелѐная энергетика». Мировая 

электроэнергетика. Структура мирового производства электроэнергии иеѐ географические 

особенности. Быстрый рост производства электроэнергии сиспользованием ВИЭ. Страны-

лидеры по развитию «возобновляемой» энергетики. Воздействие на окружающую среду 

топливной промышленности и различных типов электростанций, включая ВИЭ. Роль России 



  

как крупнейшего поставщика топливно- энергетических исырьевых ресурсов вмировой 

экономике. 

Металлургия мира. Географические особенности сырьевой базы чѐрной ицветной 

металлургии. Ведущие страны-производители иэкспортѐры стали, меди иалюминия. 

Современные тенденции развития отрасли. Влияние металлургии на окружающую среду. 

Место России вмировом производстве иэкспорте цветных ичѐрных металлов. 

Машиностроительный комплекс мира. Ведущие страны-производители иэкспортѐры 

продукции автомобилестроения, авиастроения имикроэлектроники. 

Химическая промышленность илесопромышленный комплекс мира. Ведущие страны-

производители иэкспортѐрыминеральных удобрений ипродукции химии органического 

синтеза. Ведущие страны-производители деловой древесины ипродукции целлюлозно-

бумажной промышленности. Влияние химической илесной промышленности на 

окружающую среду. 

Практическая работа 

1. Представление ввиде диаграмм данных одинамике изменения объѐмов 

иструктуры производства электроэнергии вмире. 

Сельское хозяйство мира.Географические различия вобеспеченности земельными 

ресурсами. Земельный фонд мира, его структура. Современные тенденции развития отрасли. 

Органическое сельское хозяйство. Растениеводство. География производства основных 

продовольственных культур. Ведущие экспортѐры и импортѐры. Роль России как одного из 

главных экспортѐров зерновых культур. 

Животноводство. Ведущие экспортѐры иимпортѐры продукции животноводства. 

Рыболовство иаквакультура: географические особенности. 

Влияние сельского хозяйства иотдельных его отраслей на окружающую среду. 

Практическая работа 
 

2. Определение направления грузопотоков продовольствия на основе анализа 

статистических материалов исоздание карты «Основные экспортѐры иимпортѐры 

продовольствия». 

Сфера услуг. Мировой транспорт.Основные международные магистрали итранспортные 

узлы. Мировая система НИОКР. Международные экономические отношения: основные 

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

 

11 КЛАСС 

 

Раздел 6. Регионы и страны 

Тема 1. Регионы мира. Зарубежная Европа. 

Многообразие подходов к выделению регионов мира. Регионы мира: Зарубежная Европа, 

Зарубежная Азия, Северная Америка, Латинская Америка, Африка, Австралия и Океания. 

Зарубежная Европа: состав (субрегионы:Западная Европа, Северная Европа, Южная Европа, 

Восточная Европа), общая экономико-географическая характеристика. Общие черты и 

особенности природно-ресурсного капитала, населения и хозяйства стран субрегионов. 

Геополитические проблемы региона. 

Практическая работа 

1. Сравнение по уровню социально-экономического развития стран различных 

субрегионов зарубежной Европы с использованием источников географической 

информации (по выбору учителя). 

Тема 2. Зарубежная Азия: состав (субрегионы:Юго-Западная Азия, Центральная Азия, 

Восточная Азия, Южная Азия, Юго-Восточная Азия), общая экономико- географическая 

характеристика. Общие черты и особенности природно-ресурсного капитала, населения и 

хозяйства субрегионов. Особенности экономико-географического положения, природно-

ресурсного капитала, населения, хозяйства стран Зарубежной Азии, современные проблемы 



  

(на примере Китая, Индии, Ирана, Японии). 

Современные экономические отношения России со странами Зарубежной Азии (Китай, 

Индия, Турция, страны Центральной Азии). 

Практическая работа 

1. Сравнение международной промышленной и сельскохозяйственной 

специализации Китая и Индии на основании анализа данных об экспорте основных видов 

продукции. 

Тема 3. Америка: состав (субрегионы:США и Канада, Латинская Америка), общая 

экономико-географическая характеристика. Особенности природно-ресурсного капитала, 

населения и хозяйства субрегионов. Особенности экономико-географического положения 

природно-ресурсного капитала, населения, хозяйства стран Америки, современные 

проблемы (на примере США, Канады, Мексики, Бразилии). 

Практическая работа 

1. Объяснение особенностей территориальной структуры хозяйства Канады и 

Бразилии на основе анализа географических карт. 

Тема 4. Африка: состав (субрегионы:Северная Африка, Западная Африка, Центральная 

Африка, Восточная Африка, Южная Африка). Общая экономико- географическая 

характеристика. Особенности природно-ресурсного капитала, населения и хозяйства 

субрегионов. Экономические и социальные проблемы региона. Особенности экономико-

географического положения, природно-ресурсного капитала, населения, хозяйства стран 

Африки (на примере ЮАР, Египта, Алжира, Нигерии). 

Практическая работа 

1. Сравнение на основе анализа статистических данных роли сельского хозяйства в 

экономике Алжира и Эфиопии. 

Тема 5. Австралия и Океания. Австралия и Океания: особенности географического 

положения. Австралийский Союз: главные факторы размещения населения и развития 

хозяйства. Экономико-географическое положение, природно- ресурсный капитал. Отрасли 

международной специализации. Географическая и товарная структура экспорта. Океания: 

особенности природных ресурсов, населения и хозяйства. Место в международном 

географическом разделении труда. 

Тема 6. Россия на геополитической, геоэкономической и геодемографической карте 
мира. Роль и место России в мировой политике, экономике, человеческом потенциале. 

Особенности интеграции России в мировое сообщество. Географические аспекты решения 
внешнеэкономических и внешнеполитических задач развития России. 

Практическая работа 

1. Изменение направления международных экономических связей России в новых 

геоэкономических и геополитических условиях. 

Раздел 7. Глобальные проблемы человечества 

Группы глобальных проблем: геополитические, экологические, демографические. 

Геополитические проблемы: проблема сохранения мира на планете и причины роста 

глобальной и региональной нестабильности. Проблема разрыва в уровне социально- 

экономического развития между развитыми и развивающимися странами и причина еѐ 

возникновения. 

Геоэкология – фокус глобальных проблем человечества. Глобальные экологические 

проблемы как проблемы, связанные с усилением воздействия человека на природу и 

влиянием природы на жизнь человека и его хозяйственную деятельность. Проблема 

глобальных климатических изменений, проблема стихийных природных бедствий, 

глобальные сырьевая и энергетическая проблемы, проблема дефицита водных ресурсов и 

ухудшения их качества, проблемы опустынивания и деградации земель и почв, проблема 

сохранения биоразнообразия. Проблема загрязнения Мирового океана и освоения его 

ресурсов. 

Глобальные проблемы народонаселения: демографическая, продовольственная, роста 



  

городов, здоровья и долголетия человека. 

Взаимосвязь глобальных геополитических, экологических проблем и проблем 

народонаселения. 

Возможные пути решения глобальных проблем. Необходимость переоценки человечеством 

и отдельными странами некоторых ранее устоявшихся экономических, политических, 

идеологических и культурных ориентиров. Участие России в решении глобальных проблем. 

Практическая работа 

2. Выявление примеров взаимосвязи глобальных проблем человечества на основе 

анализа различных источников географической информации и участия России в их 

решении. 



  

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ГЕОГРАФИЯ» (базовый уровень) 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения обучающимися основной образовательной программы среднего 

общего образования должны отражать готовность испособность обучающихся руководствоваться 

сформированной внутренней позицией личности, системой ценностных ориентаций, позитивных 

внутренних убеждений, соответствующих традиционным ценностям российского общества, 

расширение жизненного опыта иопыта деятельности впроцессе реализации основных направлений 

воспитательной деятельности, втом числе вчасти: 

гражданского воспитания: 

 сформированность гражданской позиции обучающегося как активного иответственного 

члена российского общества; 

 осознание своих конституционных прав иобязанностей, уважение закона 

иправопорядка; 

 принятие традиционных национальных, общечеловеческих гуманистических 

идемократических ценностей; 

 готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, 

дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам; 

 готовность вести совместную деятельность винтересах гражданского общества, 

участвовать всамоуправлении вшколе идетско-юношеских организациях; 

 умение взаимодействовать ссоциальными институтами всоответствии сих функциями 

иназначением; 

 готовность кгуманитарной иволонтѐрской деятельности; 

патриотического воспитания: 

 сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения 

ксвоему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою 

Родину, свой язык икультуру, прошлое инастоящее многонационального народа 

России; 

 ценностное отношение кгосударственным символам, историческому иприродному 

наследию, памятникам, традициям народов России, достижениям России внауке, 

искусстве, спорте, технологиях, труде; 

 идейная убеждѐнность, готовность кслужению и защите Отечества, ответственность за 

его судьбу; 

духовно-нравственного воспитания: 

 осознание духовных ценностей российского народа; 

 сформированность нравственного сознания, этического поведения; 

 способность оценивать ситуацию ипринимать осознанные решения, ориентируясь на 

морально-нравственные нормы иценности; 

 осознание личного вклада впостроение устойчивого будущего на основе формирования 

элементов географической иэкологической культуры; 

 ответственное отношение ксвоим родителям, созданию семьи на основе осознанного 

принятия ценностей семейной жизни всоответствии страдициями народов России; 

эстетического воспитания: 

 эстетическое отношение кмиру, включая эстетику природных иисторико- культурных 

объектов родного края, своей страны, быта, научного и технического творчества, 

спорта, труда, общественных отношений; 

 способность воспринимать различные виды искусства, традиции итворчество своего 

идругих народов, ощущать эмоциональное воздействие искусства; 



  

 убеждѐнность взначимости для личности иобщества отечественного имирового 

искусства, этнических культурных традиций инародного творчества; 

 готовность ксамовыражению вразных видах искусства, стремление проявлять 

качества творческой личности; 

физического воспитания: 

 сформированность здорового ибезопасного образа жизни, втом числе безопасного 

поведения вприродной среде, ответственного отношения ксвоему здоровью; 

 потребность вфизическом совершенствовании, занятиях спортивно- оздоровительной 

деятельностью; 

 активное неприятие вредных привычек ииных форм причинения вреда физическому 

ипсихическому здоровью; 

трудового воспитания: 

 готовность ктруду, осознание ценности мастерства, трудолюбие; 

 готовность кактивной деятельности технологической исоциальной направленности, 

способность инициировать, планировать исамостоятельно выполнять такую 

деятельность; 

 интерес кразличным сферам профессиональной деятельности вобласти географических 

наук, умение совершать осознанный выбор будущей профессии иреализовывать 

собственные жизненные планы; 

 готовность испособность кобразованию исамообразованию на протяжении всей жизни; 

экологического воспитания: 

 сформированность экологической культуры, понимание влияния социально- 

экономических процессов на состояние природной исоциальной среды, осознание 

глобального характера экологических проблем игеографических особенностей их 

проявления; 

 планирование иосуществление действий вокружающей среде на основе знания целей 

устойчивого развития человечества; 

 активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; 

 умение прогнозировать, втом числе на основе применения географических знаний, 

неблагоприятные экологические последствия предпринимаемых действий, 

предотвращать их; 

 расширение опыта деятельности экологической направленности; 

ценности научного познания: 

 сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

географических наук иобщественной практики, основанного на диалоге культур, 

способствующего осознанию своего места вполикультурном мире; 

 совершенствование языковой ичитательской культуры как средства взаимодействия 

между людьми ипознания мира для применения различных источников географической 

информации врешении учебных и(или) практико- ориентированных задач; 

 осознание ценности научной деятельности, готовность осуществлять проектную 

иисследовательскую деятельность вгеографических науках индивидуально ивгруппе. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы среднего общего 

образования должны отражать: 

Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 

 

а) базовые логические действия: 

 самостоятельно формулировать иактуализировать проблемы, которые могут быть 

решены сиспользованием географических знаний, рассматривать их всесторонне; 

 устанавливать существенный признак или основания для сравнения, классификации 

географических объектов, процессов иявлений и обобщения; 

 определять цели деятельности, задавать параметры и критерии их достижения; 

 разрабатывать план решения географической задачи с учѐтом анализа 

имеющихся материальных и нематериальных ресурсов; 

 выявлять закономерности ипротиворечия врассматриваемых явлениях сучѐтом 



  

предложенной географической задачи; 

 вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов целям; 

 координировать ивыполнять работу при решении географических задач 

вусловиях реального, виртуального икомбинированного взаимодействия; 

 креативно мыслить при поиске путей решения жизненных проблем, имеющих 

географические аспекты; 

б) базовые исследовательские действия: 

 владеть навыками учебно-исследовательской ипроектной деятельности, навыками 

разрешения проблем, способностью иготовностью ксамостоятельному поиску методов 

решения практических географических задач, применению различных методов 

познания природных, социально- экономических игеоэкологических объектов, 

процессов иявлений; 

 владеть видами деятельности по получению нового географического знания, его 

интерпретации, преобразованию иприменению вразличных учебных ситуациях, втом 

числе при создании учебных исоциальных проектов; 

 владеть научной терминологией, ключевыми понятиями иметодами; 

 формулировать собственные задачи вобразовательной деятельности ижизненных 

ситуациях; 

 выявлять причинно-следственные связи иактуализировать задачу, выдвигать гипотезу 

еѐ решения, находить аргументы для доказательства своих утверждений, задавать 

параметры икритерии решения; 

 анализировать полученные входе решения задачи результаты, критически оценивать их 

достоверность, прогнозировать изменение вновых условиях; 

 давать оценку новым ситуациям, оценивать приобретѐнный опыт; 

 уметь переносить знания впознавательную ипрактическую области жизнедеятельности; 

 уметь интегрировать знания из разных предметных областей; 

 выдвигать новые идеи, предлагать оригинальные подходы ирешения, ставить 

проблемы изадачи, допускающие альтернативные решения; 

в) работа синформацией: 

 выбирать ииспользовать различные источники географической информации, 

необходимые для изучения проблем, которые могут быть решены средствами 

географии, ипоиска путей их решения, для анализа, систематизации иинтерпретации 

информации различных видов иформ представления; 

 выбирать оптимальную форму представления ивизуализации информации сучѐтом еѐ 

назначения (тексты, картосхемы, диаграммы ит. д.); 

 оценивать достоверность информации; 

 использовать средства информационных икоммуникационных технологий (в том числе 

иГИС) прирешении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 

соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

 владеть навыками распознавания и защиты информации, информационной 

безопасности личности; 

Овладение универсальными коммуникативными действиями: а) общение: 

 владеть различными способами общения ивзаимодействия; 

 аргументированно вести диалог, уметь смягчать конфликтные ситуации; 

 сопоставлять свои суждения по географическим вопросам ссуждениями других 

участников диалога, обнаруживать различие исходство позиций, задавать вопросы по 

существу обсуждаемой темы; 

 развѐрнуто илогично излагать свою точку зрения по географическим аспектам 

различных вопросов сиспользованием языковых средств; 

б) совместная деятельность: 

 использовать преимущества командной ииндивидуальной работы; 

 выбирать тематику иметоды совместных действий сучѐтом общих интересов 

ивозможностей каждого члена коллектива; 

 принимать цели совместной деятельности, организовывать икоординировать действия 

по еѐ достижению: составлять план действий, распределять роли сучѐтом мнений 



  

участников, обсуждать результаты совместной работы; 

 оценивать качество своего вклада икаждого участника команды вобщий результат по 

разработанным критериям; 

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

практической значимости; 

Овладение универсальными регулятивными действиями: а) 

самоорганизация: 

 самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять проблемы, 

ставить иформулировать собственные задачи вобразовательной деятельности 

ижизненных ситуациях; 

 самостоятельно составлять план решения проблемы сучѐтом имеющихся 

ресурсов, собственных возможностей ипредпочтений; 

 давать оценку новым ситуациям; 

 расширять рамки учебного предмета на основе личных предпочтений; 

 делать осознанный выбор, аргументировать его, брать ответственность за 

решение; 

 оценивать приобретѐнный опыт; 

 способствовать формированию ипроявлению широкой эрудиции вразных областях 

знаний, постоянно повышать свой образовательный икультурный уровень; 

б) самоконтроль: 

 давать оценку новым ситуациям, оценивать соответствие результатов целям; 

 владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 

действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований; 

 оценивать риски исвоевременно принимать решения по их снижению; 

 использовать приѐмы рефлексии для оценки ситуации, выбора верного решения; 

 принимать мотивы иаргументы других при анализе результатов деятельности; 

в) эмоциональный интеллект, предполагающий сформированность: 

 самосознания, включающего способность понимать своѐ эмоциональное состояние, 

видеть направления развития собственной эмоциональной сферы, быть уверенным 

всебе; 

 саморегулирования, включающего самоконтроль, умение принимать ответственность 

за своѐ поведение, способность адаптироваться кэмоциональным изменениям 

ипроявлять гибкость, быть открытым новому; 

 внутренней мотивации, включающей стремление кдостижению цели иуспеху, 

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

 эмпатии, включающей способность понимать эмоциональное состояние других, 

учитывать его при осуществлении коммуникации, способность ксочувствию 

исопереживанию; 

 социальных навыков, включающих способность выстраивать отношения сдругими 

людьми, заботиться, проявлять интерес иразрешать конфликты. 

г) принятие себя идругих: 

 принимать себя, понимая свои недостатки идостоинства; 

 принимать мотивы иаргументы других при анализе результатов деятельности; 

 признавать своѐ право иправо других на ошибки; 

 развивать способность понимать мир спозиции другого человека. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Требования к предметным результатам освоения курса географии на базовом уровне должны 

отражать: 

КЛАСС 

11) понимание роли иместа современной географической науки всистеме научных 

дисциплин, еѐ участии врешении важнейших проблем человечества: приводить примеры 

проявления глобальных проблем, врешении которых принимает участие современная 

географическая наука, на региональном уровне, вразных странах, втом числе вРоссии; 

12) освоение иприменение знаний оразмещении основных географических объектов 

итерриториальной организации природы иобщества: выбирать ииспользовать источники 



  

географической информации для определения положения ивзаиморасположения объектов 

впространстве; 

описывать положение ивзаиморасположение изученных географических объектов впространстве, 

новую многополярную модель политического мироустройства, ареалы распространения основных 

религий; 

приводить примеры наиболее крупных стран по численности населения иплощади территории, 

стран, имеющих различное географическое положение, стран сразличными формами правления 

игосударственного устройства, стран-лидеров по производству основных видов промышленной 

исельскохозяйственной продукции, основных международных магистралей итранспортных узлов, 

стран-лидеров по запасам минеральных, лесных, земельных, водных ресурсов; 

13) сформированность системы комплексных социально ориентированных 

географических знаний озакономерностях развития природы, размещения населения ихозяйства: 

различать географические процессы иявления: урбанизацию, субурбанизацию, ложную 

урбанизацию, эмиграцию, иммиграцию, демографический взрыв идемографический кризис 

ираспознавать их проявления вповседневной жизни; 

использовать знания об основных географических закономерностях для определения исравнения 

свойств изученных географических объектов, процессов и явлений, втом числе: для определения 

исравнения показателей уровня развития мирового хозяйства (объѐмы ВВП, промышленного, 

сельскохозяйственного производства идр.) иважнейших отраслей хозяйства вотдельных странах, 

сравнения показателей, характеризующих демографическую ситуацию, урбанизацию, миграции 

икачество жизни населения мира иотдельных стран, сиспользованиемисточников географической 

информации, сравнения структуры экономики аграрных, индустриальных ипостиндустриальных 

стран, регионов истран по обеспеченности минеральными, водными, земельными илесными 

ресурсами сиспользованием источников географической информации, для классификации 

крупнейших стран, втом числе по особенностям географического положения, форме правления и 

государственного устройства, уровню социально-экономического развития, типам воспроизводства 

населения, занимаемым ими позициям относительно России, для классификации ландшафтов 

сиспользованием источников географической информации; 

устанавливать взаимосвязи между социально-экономическими и геоэкологическими процессами и 

явлениями; между природными условиями и размещением населения, в том числе между 

глобальным изменением климата иизменением уровня Мирового океана, хозяйственной 

деятельностью ивозможными изменениями вразмещении населения, между развитием науки 

итехнологии ивозможностями человека прогнозировать опасные природные явления ипротивостоять 

им; 

устанавливать взаимосвязи между значениями показателей рождаемости, смертности, средней 

ожидаемой продолжительности жизни ивозрастной структурой населения, развитием отраслей 

мирового хозяйства иособенностями их влияния на окружающую среду; 

формулировать и/или обосновывать выводы на основе использования географических знаний; 

14) владение географической терминологией исистемой базовых географических 

понятий: применять социально-экономические понятия: политическая карта, государство, 

политико-географическое положение, монархия, республика, унитарное государство, 

федеративное государство, воспроизводство населения, демографический взрыв, демографический 

кризис, демографический переход, старение населения, состав населения, структура населения, 

экономически активное население, индекс человеческого развития (ИЧР), народ, этнос, плотность 

населения, миграции населения, «климатические беженцы», расселение населения, 

демографическая политика, субурбанизация, ложная урбанизация, мегалополисы, развитые 

иразвивающиеся, новые индустриальные, нефтедобывающие страны, ресурсообеспеченность, 

мировое хозяйство, международная экономическая интеграция, международная хозяйственная 

специализация, международное географическое разделение труда, отраслевая итерриториальная 

структура мирового хозяйства, транснациональные корпорации (ТНК), «сланцевая революция», 

«водородная энергетика», «зелѐная энергетика», органическое сельское хозяйство, глобализация 

мировой экономики идеглобализация, «энергопереход», международные экономические 

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

15) сформированность умений проводить наблюдения за 

отдельными географическими объектами, процессами иявлениями, их изменениями врезультате 

воздействия природных иантропогенных факторов: определять цели изадачи проведения 

наблюдения/исследования; выбирать форму фиксации результатов 



  

наблюдения/исследования; 

16) сформированность умений находить ииспользовать различные источники 

географической информации для получения новых знаний оприродных исоциально- 

экономических процессах иявлениях, выявления закономерностей итенденций их развития, 

прогнозирования: выбирать ииспользовать источники географической информации 

(картографические, статистические, текстовые, видео- ифотоизображения, геоинформационные 

системы, адекватные решаемым задачам; 

сопоставлять ианализировать географические карты различной тематики идругие источники 

географической информации для выявления закономерностей социально- экономических, 

природных иэкологических процессов иявлений; 

определять исравнивать по географическим картам различного содержания идругим источникам 

географической информации качественные иколичественные показатели, характеризующие 

изученные географические объекты, процессы и явления; 

прогнозировать изменения состава иструктуры населения, втом числе возрастной структуры 

населения отдельных стран сиспользованием источников географической информации; 

определять инаходить вкомплексе источников недостоверную ипротиворечивую географическую 

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

самостоятельно находить, отбирать иприменять различные методы познания для решения практико-

ориентированных задач; 

17) владение умениями географического анализа иинтерпретации информации из 

различных источников: находить, отбирать, систематизировать информацию, необходимую для 

изучения географических объектов иявлений, отдельных территорий мира и России, их 

обеспеченности природными ичеловеческими ресурсами, хозяйственного потенциала, 

экологических проблем; 

представлять вразличных формах (графики, таблицы, схемы, диаграммы, карты идр.) 

географическую информацию онаселении мира и России, отраслевой итерриториальной структуре 

мирового хозяйства, географических особенностях развития отдельных отраслей; 

формулировать выводы изаключения на основе анализа иинтерпретации информации из различных 

источников; 

критически оценивать иинтерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

использовать различные источники географической информации для решения учебных и(или) 

практико-ориентированных задач; 

18) сформированность умений применять географические знания для объяснения 

изученных социально-экономических и геоэкологических процессов и явлений, в том числе: 

объяснять особенности демографической политики встранах сразличным типом воспроизводства 

населения, направления международных миграций, различия вуровнях урбанизации, вуровне 

икачестве жизни населения, влияние природно-ресурсного капитала на формирование отраслевой 

структуры хозяйства отдельных стран; 

использовать географические знания омировом хозяйстве инаселении мира, об особенностях 

взаимодействия природы иобщества для решения учебных и(или) практико- ориентированных задач; 

19) сформированность умений применять географические знания для оценки 

разнообразных явлений ипроцессов: 

оценивать географические факторы, определяющие сущность идинамику важнейших социально-

экономических игеоэкологических процессов; 

оценивать изученные социально-экономические игеоэкологические процессы иявления, втом числе 

оценивать природно-ресурсный капитал одной из стран сиспользованием источников 

географической информации, влияние урбанизации на окружающую среду, тенденции развития 

основных отраслей мирового хозяйства иизменения его отраслевой итерриториальной структуры, 

изменение климата иуровня Мирового океана для различных территорий, изменение содержания 

парниковых газов ватмосфере имеры, предпринимаемые для уменьшения их выбросов; 

20) сформированность знаний об основных проблемах взаимодействия природы 

иобщества, оприродных исоциально-экономических аспектах экологических проблем: описывать 

географические аспекты проблем взаимодействия природы иобщества: различия вособенностях 

проявления глобальных изменений климата, повышения уровня Мирового океана, вобъѐмах 

выбросов парниковых газов вразных регионах мира, изменения геосистем врезультате природных 

иантропогенных воздействий на примере регионов истран мира, на планетарном уровне. 

 



  

КЛАСС 



 
 

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

дисциплин, еѐ участии в решении важнейших проблем человечества: определение роли географических 

наук в достижении целей устойчивого развития; 

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

территориальной организации природы и общества: выбирать и использовать источники 

географической информации для определения положения и взаиморасположения регионов и стран в 

пространстве; 

описывать положение и взаиморасположение регионов и стран в пространстве, особенности природно-

ресурсного капитала, населения и хозяйства регионов и изученных стран; 

23) сформированность системы комплексных социально ориентированных географических 

знаний о закономерностях развития природы, размещения населения и хозяйства: распознавать 

географические особенности проявления процессов воспроизводства, миграции населения и 

урбанизации в различных регионах мира и изученных странах; 

использовать знания об основных географических закономерностях для определения географических 

факторов международной хозяйственной специализации изученных стран; сравнения регионов мира и 

изученных стран по уровню социально- экономического развития, специализации различных стран и по 

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

географического положения, форме правления и государственного устройства, уровню социально-

экономического развития, типам воспроизводства населения с использованием источников 

географической информации; 

устанавливать взаимосвязи между социально-экономическими и геоэкологическими процессами и 

явлениями в изученных странах; природными условиями и размещением населения, природными 

условиями и природно-ресурсным капиталом и отраслевой структурой хозяйства изученных стран; 

прогнозировать изменения возрастной структуры населения отдельных стран зарубежной Европы с 

использованием источников географической информации; 

формулировать и/или обосновывать выводы на основе использования географических знаний; 

24) владение географической терминологией и системой базовых географических понятий: 

применять изученные социально-экономические понятия: политическая карта, государство; политико-

географическое положение, монархия, республика, унитарное государство, федеративное государство; 

воспроизводство населения, демографический взрыв, демографический кризис, старение населения, 

состав населения, структура населения, экономически активное население, Индекс человеческого 

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

демографическая политика, субурбанизация, ложная урбанизация;мегалополисы, развитые и 

развивающиеся, новые индустриальные, нефтедобывающие страны; ресурсообеспеченность, мировое 

хозяйство, международная экономическая интеграция; международная хозяйственная специализация, 

международное географическое разделение труда; отраслевая и территориальная структура мирового 

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

«зелѐная энергетика», органическое сельское хозяйство; глобализация мировой экономики и 

деглобализация, 

«энергопереход», международные экономические отношения, устойчивое развитие для решения учебных 

и (или) практико-ориентированных задач; 

25) сформированность умений проводить наблюдения за отдельными географическими 

объектами, процессами и явлениями, их изменениями в результате воздействия природных и 

антропогенных факторов: определять цели и задачи проведения наблюдения/исследования;

 выбирать форму фиксации результатов 

наблюдения/исследования; формулировать обобщения и выводы по результатам 

наблюдения/исследования; 

26) сформированность умений находить и использовать различные источники географической 

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

явлениях, выявления закономерностей и тенденций их развития, прогнозирования: 

выбирать и использовать источники географической информации (картографические, статистические, 

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

сопоставлять и анализировать географические карты различной тематики и другие источники 

географической информации для выявления закономерностей социально- экономических, природных и 

экологических процессов и явлений на территории регионов мира и отдельных стран; 

определять и сравнивать по географическим картам разного содержания и другим источникам 

географической информации качественные и количественные показатели, характеризующие регионы и 



 
 

страны, а также географические процессы и явления, происходящие в них; географические факторы 

международной хозяйственной специализации отдельных стран с использованием источников 

географической информации; 

определять и находить в комплексе источников недостоверную и противоречивую географическую 

информацию о регионах мира и странах для решения учебных и (или) практико-ориентированных задач; 

самостоятельно находить, отбирать и применять различные методы познания для решения практико-

ориентированных задач; 

27) владение умениями географического анализа и интерпретации информации из различных 

источников: 

находить, отбирать, систематизировать информацию, необходимую для изучения регионов мира и стран 

(в том числе и России), их обеспеченности природными и человеческими ресурсами; для изучения 

хозяйственного потенциала стран, глобальных проблем человечества и их проявления на территории (в 

том числе и России); 

представлять в различных формах (графики, таблицы, схемы, диаграммы, карты и др.) географическую 

информацию о населении, размещении хозяйства регионов мира и изученных стран; их отраслевой и 

территориальной структуре их хозяйств, географических особенностях развития отдельных отраслей; 

формулировать выводы и заключения на основе анализа и интерпретации информации из различных 

источников; 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

использовать различные источники географической информации для решения учебных и (или) практико-

ориентированных задач; 

28) сформированность умений применять географические знания для объяснения изученных 

социально-экономических и геоэкологических явлений и процессов в странах мира: 

объяснять географические особенности стран с разным уровнем социально- экономического развития, в 

том числе объяснять различие в составе, структуре и размещении населения, в уровне и качестве жизни 

населения; 

объяснять влияние природно-ресурсного капитала на формирование отраслевой структуры хозяйства 

отдельных стран; особенности отраслевой и территориальной структуры хозяйства изученных стран, 

особенности международной специализации стран и роль географических факторов в еѐ формировании; 

особенности проявления глобальных проблем человечества в различных странах с использованием 

источников географической информации; 

 

29) сформированность умений применять географические знания для оценки разнообразных 

явлений и процессов: оценивать географические факторы, определяющие сущность и динамику 

важнейших социально-экономических и геоэкологических процессов; изученные социально-

экономические и геоэкологические процессы и явления; политико-географическое положение 

изученных регионов, стран и России; влияние международных миграций на демографическую и 

социально-экономическую ситуацию в изученных странах; роль России как крупнейшего поставщика 

топливно-энергетических и сырьевых ресурсов в мировой экономике; конкурентные преимущества 

экономики России; различные точки зрения по актуальным экологическим и социально- 

экономическим проблемам мира и России; изменения направления международных экономических 

связей России в новых экономических условиях; 

30) сформированность знаний об основных проблемах взаимодействия природы и общества, о 

природных и социально-экономических аспектах экологических проблем: описывать географические 

аспекты проблем взаимодействия природы и общества; умение приводить примеры взаимосвязи 

глобальных проблем; возможных путей решения глобальных проблем. 

 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

учебного предмета «Литература» 
 

Рабочая программа по литературе на базовом уровне среднего общего образования составлена на основе 

Требований к результатам освоения основной образовательной программы среднего общего образования, 

представленных в Федеральном государственном образовательном стандарте среднего общего образования 

(Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 г. 

№ 413, зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 07.06.2012 г., рег. номер — 

24480), с учётом Концепции преподавания русского языка и литературы в Российской Федерации 

(утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 апреля 2016 г. № 637-р). 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ЛИТЕРАТУРА» 

 

Учебный предмет «Литература» способствует формированию духовного облика и нравственных ориентиров 

молодого поколения, так как занимает ведущее место в эмоциональном, интеллектуальном и эстетическом 

развитии обучающихся, в становлении основ их миропонимания и национального самосознания. 

Особенности литературы как школьного предмета связаны с тем, что литературные произведения являются 

феноменом культуры: в них заключено эстетическое освоение мира, а богатство и многообразие 

человеческого бытия выражено в художественных образах, которые содержат в себе потенциал воздействия 

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

общечеловеческим. 

Основу содержания литературного образования в 10–11 классах составляют чтение и изучение выдающихся 

произведений отечественной и зарубежной литературы второй половины ХIХ – начала ХХI века с целью 

формирования целостного восприятия и понимания художественного произведения, умения его 

анализировать и интерпретировать в соответствии с возрастными особенностями старшеклассников, их 

литературным развитием, жизненным и читательским опытом. 

Литературное образование в средней школе преемственно по отношению к курсу литературы в основной 

школе. Происходит углубление межпредметных связей с курсом русского языка, истории и предметов 

художественного цикла, что способствует формированию художественного вкуса и эстетического 

отношения к окружающему миру. 

В рабочей программе учебного предмета «Литература» учтены этапы российского историко-литературного 

процесса второй половины ХIХ – начала ХХI века, представлены разделы, включающие произведения 

литератур народов России и зарубежной литературы. 

Основные виды деятельности обучающихся указаны при изучении каждой монографической или обзорной 

темы и направлены на достижение планируемых результатов обучения литературе. 

В рабочей программе на базовом уровне определена группа планируемых предметных результатов, 

достижение которых обеспечивается в отношении всех обучающихся. Планируемые предметные результаты 

на углублённом уровне реализуются в отношении наиболее мотивированных и способных обучающихся, 

выбравших данный уровень изучения предмета. 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРА» 

 

Цели изучения предмета «Литература» в средней школе состоят: 

в сформированности чувства причастности к отечественным культурным традициям, лежащим в основе 

исторической преемственности поколений, и уважительного отношения к другим культурам; 

в развитии ценностно-смысловой сферы личности на основе высоких этических идеалов; 

в осознании ценностного отношения к литературе как неотъемлемой части культуры и взаимосвязей между 

языковым, литературным, интеллектуальным, духовно-нравственным развитием личности. 

Реализация этих целей связана с развитием читательских качеств и устойчивого интереса к чтению как 

средству приобщения к российскому литературному наследию и сокровищам отечественной и зарубежной 

культуры, базируется на знании содержания произведений, осмыслении поставленных в литературе 

проблем, понимании коммуникативно- эстетических возможностей языка художественных текстов и 

способствует совершенствованию устной и письменной речи обучающихся на примере лучших 

литературных образцов. Достижение указанных целей возможно при комплексном решении учебных и 

воспитательных задач, стоящих перед старшей школой и сформулированных в ФГОС СОО. 

Задачи, связанные с формированием чувства причастности к отечественным традициям и осознанием 

исторической преемственности поколений, включением в языковое пространство русской культуры, 

воспитанием ценностного отношения к литературе как неотъемлемой части культуры, состоят в 



 
 

приобщении старшеклассников к лучшим образцам русской и зарубежной литературы второй половины 

ХIХ – начала ХХI века, воспитании уважения к отечественной классической литературе как 

социокультурному и эстетическому феномену, освоении в ходе изучения литературы духовного опыта 

человечества, этико-нравственных, философско-мировоззренческих, социально-бытовых, культурных 

традиций и ценностей. 

Задачи, связанные с формированием устойчивого интереса к чтению как средству познания отечественной и 

других культур, уважительного отношения к ним, приобщением к российскому литературному наследию и 

через него – к традиционным ценностям и сокровищам отечественной и мировой культуры, ориентированы 

на воспитание и развитие потребности в чтении художественных произведений, знание содержания и 

осмысление ключевых проблем произведений русской, мировой классической и современной литературы, в 

том числе литератур народов России, а также на формирование потребности в досуговом чтении и умение 

составлять программы собственной читательской деятельности, участвовать во внеурочных мероприятиях, 

содействующих повышению интереса к литературе, чтению, образованию, книжной культуре. 

Задачи, связанные с воспитанием читательских качеств и овладением современными читательскими 

практиками, культурой восприятия и понимания литературных текстов, самостоятельного истолкования 

прочитанного, направлены на развитие умений анализа и интерпретации литературного произведения как 

художественного целого с учётом историко- литературной обусловленности, культурного контекста и 

связей с современностью с использованием теоретико-литературных знаний и представления об историко-

литературном процессе. Кроме того, эти задачи связаны с развитием представления о специфике 

литературы как вида искусства и умением сопоставлять произведения русской и мировой литературы и 

сравнивать их с художественными интерпретациями в других видах искусств, с выявлением 

взаимообусловленности элементов формы и содержания литературного произведения, а также образов, тем, 

идей, проблем, способствующих осмыслению художественной картины жизни, созданной автором в 

литературном произведении, и авторской позиции. 

Задачи, связанные с осознанием обучающимися коммуникативно- эстетических возможностей языка и 

реализацией их в учебной деятельности и в дальнейшей жизни, направлены на расширение представлений 

об изобразительно-выразительных возможностях русского языка в литературных текстах, овладение 

разными способами информационной переработки текстов с использованием важнейших литературных 

ресурсов, в том числе в сети Интернет. 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРА» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

На изучение литературы в 10–11 классах среднего общего образования на базовом уровне в учебном плане 

отводится 204 часа: в 10 классе - 102 часа (3 часа в неделю), в 11 классе - 102 часа (3 часа в неделю). 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРА» 

 

10 КЛАСС 

Литература второй половины XIX века А. Н. Островский. Драма «Гроза». 

И. А. Гончаров. Роман «Обломов». 

И. С. Тургенев. Роман «Отцы и дети». 

Ф. И. Тютчев. Стихотворения (не менее трёх по выбору). Например, 

«Silentium!», «Не то, что мните вы, природа...», «Умом Россию не понять…», 

«О, как убийственно мы любим...», «Нам не дано предугадать…», «К. Б.» («Я встретил вас – и всё былое...») 

и др. 

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

«Тройка», «Я не люблю иронии твоей...», «Вчерашний день, часу в 

шестом…»,  «Мы  с  тобой  бестолковые  люди...»,  «Поэт  и  Гражданин», 

«Элегия» («Пускай нам говорит изменчивая мода...») и др. 

Поэма «Кому на Руси жить хорошо». 

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

«Одним толчком согнать ладью живую…», «Ещё майская ночь», «Вечер», 

«Это утро, радость эта…», «Шёпот, робкое дыханье…», «Сияла ночь. Луной был полон сад. Лежали…» и 

др. 

М. Е. Салтыков-Щедрин. Роман-хроника «История одного города» (не менее двух глав по выбору). 

Например, главы «О корени происхождения глуповцев», «Опись градоначальникам», «Органчик», 

«Подтверждение покаяния» и др. 

Ф. М. Достоевский. Роман «Преступление и наказание». 

Л. Н. Толстой. Роман-эпопея «Война и мир». 

Н. С. Лесков. Рассказы и повести (не менее одного произведения по выбору). Например, «Очарованный 



 
 

странник», «Однодум» и др. 

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

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

Комедия «Вишнёвый сад». 

Литературная критика второй половины XIX века 

Статьи H. А. Добролюбова «Луч света в тёмном царстве», «Что такое обломовщина?», Д. И. Писарева 

«Базаров» и др. (не менее двух статей по выбору в соответствии с изучаемым художественным 

произведением). 

Литература народов России 

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

Зарубежная литература 

Зарубежная проза второй половины XIX века (не менее одного произведения по выбору). Например, 

произведения Ч. Диккенса «Дэвид Копперфилд», «Большие надежды»; Г. Флобера «Мадам Бовари» и др. 

Зарубежная поэзия второй половины XIX века (не менее двух стихотворений одного из поэтов по 

выбору). Например, стихотворения А. Рембо, Ш. Бодлера и др. 

Зарубежная драматургия второй половины XIX века (не менее одного произведения по выбору). 

Например, пьесы Г. Гауптмана «Перед вос ходом солнца», Г. Ибсена «Кукольный дом» и др. 

11 КЛАСС 

Литература конца XIX – начала ХХ века 

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

Например, «Гранатовый браслет», «Олеся» и др. 

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

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

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

др. 

Пьеса «На дне». 

Стихотворения поэтов Серебряного века (не менее двух стихотворений одного поэта по выбору). 

Например, стихотворения К. Д. Бальмонта, М. А. Волошина, Н. С. Гумилёва и др. 

Литература ХХ века 

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

«Господин из Сан-Франциско» и др. 

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

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

цикла «На поле Куликовом»), «На железной дороге», «О доблестях, о подвигах, о славе...», «О, весна, без 

конца и без краю…», «О, я хочу безумно жить…» и др. 

Поэма «Двенадцать». 

В. В. Маяковский. Стихотворения (не менее трёх по выбору). Например,  «А  вы  могли  бы?»,  

«Нате!»,  «Послушайте!»,  «Лиличка!», 

«Юбилейное», «Прозаседавшиеся», «Письмо Татьяне Яковлевой» и др. 

Поэма «Облако в штанах». 

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

«Гой ты, Русь, моя родная...», «Письмо матери», «Собаке Качалова», «Спит ковыль. Равнина дорогая…», 

«Шаганэ ты моя, Шаганэ…», «Не жалею, не зову,  не  плачу…»,  «Я  последний  поэт  деревни…»,  

«Русь  Советская», 

«Низкий дом с голубыми ставнями...» и др. 

О. Э. Мандельштам. Стихотворения (не менее трёх по выбору). Например, «Бессонница. Гомер. Тугие 

паруса…», «За гремучую доблесть грядущих веков…», «Ленинград», «Мы живём, под собою не чуя 

страны…» и др. 

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

«Моим стихам, написанным так рано…», «Кто создан из камня, кто создан из глины…», «Идёшь, на меня 

похожий…», «Мне нравится, что вы больны не мной…»,  «Тоска  по  родине!  Давно…»,  «Книги  в  

красном переплёте», 

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

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

«Песня последней встречи», «Сжала руки под тёмной вуалью…», «Смуглый отрок бродил по аллеям…», 

«Мне голос был. Он звал утешно…», «Не с теми я, кто бросил землю...», «Мужество», «Приморский сонет», 

«Родная земля» и др. 



 
 

Поэма «Реквием». 

Н.А. Островский. Роман «Как закалялась сталь» (избранные главы). 

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

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

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

мире», «Котлован», «Возвращение» и др. 

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

завете…», «Памяти матери» («В краю,  куда  их  вывезли  гуртом…»),  «Я  знаю,  никакой  моей  

вины…», 

«Дробится рваный цоколь монумента...» и др. 

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

выбору). Например, В. П. Астафьев «Пастух и пастушка»;  Ю.  В.  Бондарев  «Горячий  снег»;  В.  В.  

Быков  «Обелиск», 

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

была война»; К. Д. Воробьёв «Убиты под Москвой», «Это мы, Господи!»; В. Л. Кондратьев «Сашка»; В. 

П. Некрасов 

«В окопах Сталинграда»; Е. И. Носов «Красное вино победы», «Шопен, соната номер два»; С.С. Смирнов 

«Брестская крепость» и другие. 

А.А. Фадеев. Роман «Молодая гвардия». 

В.О. Богомолов. Роман «В августе сорок четвёртого». 



 
 

Поэзия о Великой Отечественной войне. Стихотворения (по одному стихотворению не менее чем двух 

поэтов по выбору). Например, Ю. В. Друниной, М. В. Исаковского, Ю. Д. Левитанского, С. С. Орлова, Д. С. 

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

Драматургия о Великой Отечественной войне. Пьесы (одно произведение по выбору). Например, В. С. 

Розов «Вечно живые» и др. 

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

«Февраль. Достать чернил и плакать!..», «Определение поэзии», «Во всём мне хочется дойти…», «Снег 

идёт», «Любить иных – тяжёлый крест...», 

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

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

«Архипелаг ГУЛАГ» (фрагменты книги по выбору, например, глава «Поэзия под плитой, правда под 

камнем»). 

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

«Срезал», «Обида», «Микроскоп», «Мастер», «Крепкий мужик», «Сапожки» и др. 

В. Г. Распутин. Рассказы и повести (не менее одного произведения по выбору). Например, «Живи и 

помни», «Прощание с Матёрой» и др. 

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

«Звезда полей», «Тихая моя родина!..», «В горнице моей светло…», «Привет, Россия…», «Русский огонёк», 

«Я буду скакать по холмам задремавшей отчизны...» и др. 

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

«На смерть Жукова», «Осенний крик ястреба», «Пилигримы», «Стансы» («Ни  страны,  ни  

погоста…»),  «На  столетие  Анны  Ахматовой», 

«Рождественский романс», «Я входил вместо дикого зверя в клетку…» и др. 

Проза второй половины XX – начала XXI века. Рассказы, повести, романы (по одному произведению не 

менее чем трёх прозаиков по выбору). Например, Ф. А. Абрамов («Братья и сёстры» (фрагменты из романа), 

повесть «Пелагея» и др.); Ч. Т. Айтматов (повести «Пегий пёс, бегущий краем моря», «Белый пароход» и 

др.); В. И. Белов (рассказы «На родине», «За тремя волоками», «Бобришный угор» и др.); Г. Н. Владимов 

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

сказка «Кролики и удавы» и др.); Ю. П. Казаков (рассказы «Северный дневник», «Поморка», «Во сне ты 

горько плакал» и др.); В. О. Пелевин (роман «Жизнь насекомых» и др.); Захар Прилепин (рассказ «Белый 

квадрат» и др.); А. Н. и Б. Н. Стругацкие (повесть «Пикник на обочине» и др.); Ю. В. Трифонов 

(повести «Обмен», «Другая жизнь»,«Дом на набережной» и др.); В. Т. Шаламов («Колымские рассказы», 

например, «Одиночный замер», «Инжектор», «За письмом» и др.) и др. 

Поэзия второй половины XX – начала XXI века. Стихотворения (по одному произведению не менее чем 

двух поэтов по выбору). Например, Б. А. Ахмадулиной, А. А. Вознесенского, В. С. Высоцкого, Е. А. 

Евтушенко, Н. А. Заболоцкого, Т. Ю. Кибирова, Ю. П. Кузнецова, А. С. Кушнера, Л. Н. Мартынова, Б. Ш. 

Окуджавы, Р. И. Рождественского, А. А. Тарковского, О. Г. Чухонцева и др. 

Драматургия второй половины ХХ – начала XXI века. Пьесы (произведение одного из драматургов по 

выбору). Например, А. Н. Арбузов 

«Иркутская история»; А. В. Вампилов «Старший сын»; К. В. Драгунская 

«Рыжая пьеса» и др. 

Литература народов России 

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

«Хранитель огня»; повесть Ю. Шесталова «Синий ветер каслания» и др.; стихотворения Г. Айги, Р. 

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

Зарубежная литература 

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

Брэдбери «451 градус по Фаренгейту»; А. Камю 

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

перемен», «Три товарища»; Дж. Сэлинджера «Над пропастью во ржи»; Г. Уэллса «Машина времени»; О. 

Хаксли «О дивный новый мир»; Э. Хемингуэя «Старик и море» и др. 

Зарубежная поэзия XX века (не менее двух стихотворений одного из поэтов по выбору). Например, 

стихотворения Г. Аполлинера, Т. С. Элиота и др. 

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

«Мамаша Кураж и её дети»; М. Метерлинка «Синяя птица»; О. Уайльда «Идеальный муж»; Т. 

Уильямса 

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



 
 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРА» НА УРОВНЕ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Изучение литературы в средней школе направлено на достижение обучающимися следующих личностных, 

метапредметных и предметных результатов освоения учебного предмета. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения программы среднего общего образования по литературе 

достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности Организации в соответствии с 

традиционными российскими социокультурными, историческими и духовно-нравственными ценностями, 

отражёнными в произведениях русской литературы, принятыми в обществе правилами и нормами 

поведения, и способствуют процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, развития внутренней 

позиции личности, патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам 

Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, 

бережного отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа Российской 

Федерации, природе и окружающей среде. 

Личностные результаты освоения обучающимися содержания рабочей программы по литературе для 

среднего общего образования должны отражать готовность и способность обучающихся руководствоваться 

сформированной внутренней позицией личности, системой ценностных ориентаций, позитивных 

внутренних убеждений, соответствующих традиционным ценностям российского общества, расширение 

жизненного опыта и опыта деятельности в процессе реализации основных направлений воспитательной 

деятельности, в том числе в части: 

9) гражданского воспитания: 

 сформированность гражданской позиции обучающегося как активного и ответственного члена российского 

общества; 

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

 принятие традиционных национальных, общечеловеческих гуманистических, демократических, семейных 

ценностей, в том числе в сопоставлении с жизненными ситуациями, изображёнными в литературных 

произведениях; 

 готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, дискриминации по 

социальным, религиозным, расовым, национальным признакам; 

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

интересах гражданского общества, участвовать в самоуправлении в школе и детско- юношеских 

организациях; 

 умение взаимодействовать с социальными институтами в соответствии с их функциями и назначением; 

 готовность к гуманитарной и волонтёрской деятельности; 

10) патриотического воспитания: 

 сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к своему народу, чувства 

ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, свой язык и культуру, прошлое и 

настоящее многонационального народа России в контексте изучения произведений русской и зарубежной 

литературы, а также литератур народов России; 

 ценностное отношение к государственным символам, историческому и природному наследию, памятникам, 

традициям народов России, внимание к их воплощению в литературе, а также достижениям России в науке, 

искусстве, спорте, технологиях, труде, отражённым в художественных произведениях; 

 идейная убеждённость, готовность к служению и защите Отечества, ответственность за его судьбу, в том 

числе воспитанные на примерах из литературы; 

11) духовно-нравственного воспитания: 

 осознание духовных ценностей российского народа; 

 сформированность нравственного сознания, этического поведения; 

 способность оценивать ситуацию, в том числе представленную в литературном произведении, и принимать 

осознанные решения, ориентируясь на морально-нравственные нормы и ценности, характеризуя поведение 

и поступки персонажей художественной литературы; 

 осознание личного вклада в построение устойчивого будущего; 

 ответственное отношение к своим родителям, созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей 

семейной жизни, в соответствии с традициями народов России, в том числе с опорой на литературные 

произведения; 

12) эстетического воспитания: 



 
 

 эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического творчества, спорта, труда, 

общественных отношений; 

 способность воспринимать различные виды искусства, традиции и творчество своего и других народов, 

ощущать эмоциональное воздействие искусства, в том числе литературы; 

 убеждённость в значимости для личности и общества отечественного и мирового искусства, этнических 

культурных традиций и устного народного творчества; 

 готовность к самовыражению в разных видах искусства, стремление проявлять качества творческой 

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

13) физического воспитания: 

 сформированность здорового и безопасного образа жизни, ответственного отношения к своему здоровью; 

 потребность в физическом совершенствовании, занятиях спортивно- оздоровительной деятельностью; 

 активное неприятие вредных привычек и иных форм причинения вреда физическому и психическому 

здоровью, в том числе с адекватной оценкой поведения и поступков литературных героев; 

14) трудового воспитания: 

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

труде и тружениках, а также на основе знакомства с профессиональной деятельностью героев отдельных 

литературных произведений; 

 готовность к активной деятельности технологической и социальной направленности, способность 

инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такую деятельность в процессе литературного 

образования; 

 интерес к различным сферам профессиональной деятельности, умение совершать осознанный выбор 

будущей профессии и реализовывать собственные жизненные планы, в том числе ориентируясь на поступки 

литературных героев; 

 готовность и способность к образованию и самообразованию, к продуктивной читательской деятельности на 

протяжении всей жизни; 

15) экологического воспитания: 

 сформированность экологической культуры, понимание влияния социально-экономических процессов на 

состояние природной и  социальной среды, осознание глобального характера экологических проблем, 

представленных в художественной литературе; 

 планирование и осуществление действий в окружающей среде на основе знания целей устойчивого развития 

человечества, с учётом осмысления опыта литературных героев; 

 активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде, в том числе показанных в 

литературных произведениях; умение прогнозировать неблагоприятные экологические последствия 

предпринимаемых действий, предотвращать их; 

 расширение опыта деятельности экологической направленности, в том числе представленной в 

произведениях русской, зарубежной литературы и литератур народов России; 

16) ценности научного познания: 

 сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 

общественной практики, основанного на диалоге культур, способствующего осознанию своего места в 

поликультурном мире; 

 совершенствование языковой и читательской культуры как средства взаимодействия между людьми и 

познания мира с опорой на изученные и самостоятельно прочитанные литературные произведения; 

 осознание ценности научной деятельности, готовность осуществлять проектную и исследовательскую 

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

В процессе достижения личностных результатов освоения обучающимися программы среднего общего 

образования, в том числе школьного литературного образования, у обучающихся совершенствуется 

эмоциональный интеллект, предполагающий сформированность: 

 самосознания, включающего способность понимать своё эмоциональное состояние, видеть направления 

развития собственной эмоциональной сферы, быть уверенным в себе; 

 саморегулирования, включающего самоконтроль, умение принимать ответственность за своё поведение, 

способность адаптироваться к эмоциональным изменениям и проявлять гибкость, быть открытым новому; 

 внутренней мотивации, включающей стремление к достижению цели и успеху, оптимизм, инициативность, 

умение действовать, исходя из своих возможностей; 

 эмпатии, включающей способность понимать эмоциональное состояние других, учитывать его при 

осуществлении коммуникации, способность к сочувствию и сопереживанию; 



 
 

 социальных навыков, включающих способность выстраивать отношения с другими людьми, заботиться, 

проявлять интерес и разрешать конфликты, учитывая собственный читательский опыт. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Метапредметные результаты освоения рабочей программы по литературе для среднего общего образования 

должны отражать: 

Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 

4) базовые логические действия: 

 самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, заложенную в художественном произведении, 

рассматривать её всесторонне; 

 устанавливать существенный признак или основания для сравнения литературных героев, художественных 

произведений и их фрагментов, классификации и обобщения литературных фактов; 

 определять цели деятельности, задавать параметры и критерии их достижения; 

 выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях, в том числе при изучении 

литературных произведений, направлений, фактов историко-литературного процесса; 

 разрабатывать план решения проблемы с учётом анализа имеющихся материальных и нематериальных 

ресурсов; 

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

последствий деятельности; 

 координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и комбинированного 

взаимодействия, в том числе при выполнении проектов по литературе; 

 развивать креативное мышление при решении жизненных проблем с опорой на собственный читательский 

опыт; 

5) базовые исследовательские действия: 

 владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности на основе литературного материала, 

навыками разрешения проблем с опорой на художественные произведения; способностью и готовностью к 

самостоятельному поиску методов 

решения практических задач, применению различных методов познания; 

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

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

социальных проектов; 

 формирование научного типа мышления, владение научной терминологией, ключевыми понятиями и 

методами современного литературоведения; 

 ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных ситуациях с 

учётом собственного читательского опыта; 

 выявлять причинно-следственные связи и актуализировать задачу при изучении литературных явлений и 

процессов, выдвигать гипотезу её решения, находить аргументы для доказательства своих утверждений, 

задавать параметры и критерии решения; 

 анализировать полученные в ходе решения задачи результаты, критически оценивать их достоверность, 

прогнозировать изменение в новых условиях; 

 давать оценку новым ситуациям, оценивать приобретённый опыт, в том числе читательский; 

 осуществлять целенаправленный поиск переноса средств и способов действия в профессиональную среду; 

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

произведений, в познавательную и практическую области жизнедеятельности; 

 уметь интегрировать знания из разных предметных областей; 

 выдвигать новые идеи, предлагать оригинальные подходы и решения; ставить проблемы и задачи, 

допускающие альтернативные решения; 

6) работа с информацией: 

 владеть навыками получения литературной и другой информации из источников разных типов, 

самостоятельно осуществлять поиск, анализ, систематизацию и интерпретацию информации различных 

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

 создавать тексты в различных форматах и жанрах (сочинение, эссе, доклад, реферат, аннотация и др.) с 

учётом назначения информации и 

 целевой аудитории, выбирая оптимальную форму представления и визуализации; 

 оценивать достоверность, легитимность литературной и другой информации, её соответствие правовым и 

морально-этическим нормам; 



 
 

 использовать средства информационных и коммуникационных технологий в решении когнитивных, 

коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, 

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

 владеть навыками распознавания и защиты литературной и другой информации, информационной 

безопасности личности. 

Овладение универсальными коммуникативными действиями: 

3) общение: 

 осуществлять коммуникации во всех сферах жизни, в том числе на уроке литературы и во внеурочной 

деятельности по предмету; 

 распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков, распознавать 

предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты, опираясь на примеры из литературных 

произведений; 

 владеть различными способами общения и взаимодействия в парной и групповой работе на уроках 

литературы; аргументированно вести диалог, уметь смягчать конфликтные ситуации; 

 развёрнуто и логично излагать в процессе анализа литературного произведения свою точку зрения с 

использованием языковых средств; 

4) совместная деятельность: 

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

деятельности по литературе; 

 выбирать тематику и методы совместных действий с учётом общих интересов и возможностей каждого 

члена коллектива; 

 принимать цели совместной деятельности, организовывать и координировать действия по её достижению: 

составлять план действий, распределять роли с учётом мнений участников, обсуждать результаты 

совместной работы на уроках литературы и во внеурочной деятельности по предмету; 

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

критериям; 

 предлагать новые проекты, в том числе литературные, оценивать идеи с позиции новизны, оригинальности, 

практической значимости; 

 осуществлять позитивное стратегическое поведение в различных ситуациях, проявлять творчество и 

воображение, быть инициативным. 

Овладение универсальными регулятивными действиями: 

4) самоорганизация: 

 самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять проблемы, ставить и формулировать 

собственные задачи в образовательной деятельности, включая изучение литературных произведений, и 

жизненных ситуациях; 

 самостоятельно составлять план решения проблемы при изучении литературы с учётом имеющихся 

ресурсов, читательского опыта, собственных возможностей и предпочтений; 

 давать оценку новым ситуациям, в том числе изображённым в художественной литературе; 

 расширять рамки учебного предмета на основе личных предпочтений с опорой на читательский опыт; 

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

 оценивать приобретённый опыт с учётом литературных знаний; 

 способствовать формированию и проявлению широкой эрудиции в разных областях знаний, в том числе в 

вопросах литературы, постоянно повышать свой образовательный и культурный уровень; 

5) самоконтроль: 

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

целям; 

 владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и мыслительных 

процессов, их результатов и оснований; использовать приёмы рефлексии для оценки ситуации, выбора 

верного решения, опираясь на примеры из художественных произведений; 

 уметь оценивать риски и своевременно принимать решения по их снижению; 

6) принятие себя и других: 

 принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства; 

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

чтения художественной литературы и обсуждения литературных героев и проблем, поставленных в 

художественных произведениях; 



 
 

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

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

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ (10–11 классы) 

Предметные результаты по литературе в средней школе должны обеспечивать: 

14) осознание причастности к отечественным традициям и исторической преемственности 

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

ценностного отношения к литературе как неотъемлемой части культуры; 

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

нравственным развитием личности; 

16) сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания отечественной и 

других культур; приобщение к отечественному литературному наследию и через него – к традиционным 

ценностям и сокровищам мировой культуры; 

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

нравственно-ценностного взаимовлияния произведений русской, зарубежной классической и современной 

литературы, в том числе литератур народов России: 

пьеса А. Н. Островского «Гроза»; роман И. А. Гончарова «Обломов»; роман И. С. Тургенева «Отцы и дети»; 

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

Некрасова; роман М. Е. Салтыкова-Щедрина «История одного города» (избранные главы); роман Ф. М. 

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

Лескова; рассказы и пьеса 

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

И.  Куприна;  стихотворения  и  поэма 

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

А. Есенина, О. Э. Мандельштама, М. И. Цветаевой; стихотворения и поэма «Реквием» А. А. Ахматовой; 

роман Н.А. Островского  «Как  закалялась  сталь»  (избранные  главы);  роман  М.  А. 



 
 

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

гвардия»); одно произведение А. П. Платонова; стихотворения А. Т. Твардовского, Б. Л. Пастернака, роман 

А.А. Фадеева "Молодая гвардия", роман В.О. Богомолова "В августе сорок четвертого года", повесть А. И. 

Солженицына «Один день Ивана Денисовича»; произведения литературы второй половины XX–XXI века: 

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

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

Шукшина и др.); не менее двух поэтов по выбору (в том числе И. А. Бродского, А. А. Вознесенского, В. С. 

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

М. Рубцова и др.); пьеса одного из драматургов по выбору (в том числе А. Н. Арбузова, А. В. Вампилова, В. 

С. Розова и др.); не менее двух произведений зарубежной литературы (в том числе романы и повести Ч. 

Диккенса, Г. Флобера, Дж. Оруэлла, Э. М. Ремарка, Э. Хемингуэя, Дж. Сэлинджера, Р. Брэдбери; 

стихотворения А. Рембо, Ш. Бодлера; пьесы Г. Ибсена, Б. Шоу и др.); не менее одного произведения из 

литератур народов России (в том числе произведения Г. Айги, Р. Гамзатова, М. Джалиля, М. Карима, Д. 

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

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

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

современностью; 

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

проблемы и выражать своё отношение к ним в развёрнутых аргументированных устных и письменных 

высказываниях, участвовать в дискуссии на литературные темы; 

20) осознание художественной картины жизни, созданной автором в литературном 

произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и интеллектуального понимания; 

21) сформированность умений выразительно (с учётом индивидуальных особенностей 

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

22) владение умениями анализа и интерпретации художественных произведений в единстве 

формы и содержания (с учётом неоднозначности заложенных в нём смыслов и наличия в нём подтекста) с 

использованием теоретико-литературных терминов и понятий (в дополнение к изученным в основной 

школе): 

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

авторский замысел и его воплощение; художественное время и пространство; миф и литература; историзм, 

народность; историко-литературный процесс; литературные направления и течения: романтизм, реализм, 

модернизм (символизм, акмеизм, футуризм), постмодернизм; литературные жанры; трагическое и 

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

речи; внутренняя речь; стиль, стилизация; аллюзия, подтекст; символ; системы стихосложения (тоническая, 

силлабическая, силлаботоническая), дольник, верлибр; «вечные темы» и 

«вечные образы» в литературе; взаимосвязь и взаимовлияние национальных литератур; художественный 

перевод; литературная критика; 

23) умение сопоставлять произведения русской и зарубежной литературы и сравнивать их с 

художественными интерпретациями в других видах искусств (графика, живопись, театр, кино, музыка и 

др.); 

24) сформированность представлений о литературном произведении как явлении словесного 

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

выразительных возможностях русского языка в художественной литературе и умение применять их в 

речевой практике; 

25) владение современными читательскими практиками, культурой восприятия и понимания 

литературных текстов, умениями самостоятельного истолкования прочитанного в устной и письменной 

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

а также написания отзывов и сочинений различных жанров (объём сочинения – не менее 250 слов); 

владение умением редактировать и совершенствовать собственные письменные высказывания с учётом 

норм русского литературного языка; 

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

медиапространстве, использовать ресурсы традиционных библиотек и электронных библиотечных систем. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПО КЛАССАМ: 

10 КЛАСС 

14) осознание причастности к отечественным традициям и исторической преемственности 



 
 

поколений на основе установления связей литературы с фактами социальной жизни, идеологическими 

течениями и особенностями культурного развития страны в конкретную историческую эпоху (вторая 

половина XIX века); 

15) понимание взаимосвязей между языковым, литературным, интеллектуальным, духовно-

нравственным развитием личности в контексте осмысления произведений литературной классики и 

собственного интеллектуально-нравственного роста; 

16) сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания отечественной и 

других культур, уважительного отношения к ним; осознанное умение внимательно читать, понимать и 

самостоятельно интерпретировать художественный текст; 

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

нравственно-ценностного взаимовлияния произведений русской и зарубежной классической литературы, а 

также литератур народов России (вторая половина XIX века); 

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

контекст творчества писателя в процессе анализа художественных текстов, выявлять связь литературных 

произведений второй половины XIX века со временем написания, с современностью и традицией; умение 

раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое содержание литературных произведений; 

19) способность выявлять в произведениях художественной литературы XIX века образы, темы, 

идеи, проблемы и выражать своё отношение к ним в развёрнутых аргументированных устных и письменных 

высказываниях; участвовать в дискуссии на литературные темы; иметь устойчивые навыки устной и 

письменной речи в процессе чтения и обсуждения лучших образцов отечественной и зарубежной 

литературы; 

20) осмысление художественной картины жизни, созданной автором в литературном 

произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и интеллектуального понимания; 

умение эмоционально откликаться на прочитанное, выражать личное отношение к нему, передавать 

читательские впечатления; 

21) сформированность умений выразительно (с учётом индивидуальных особенностей 

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

22) овладение умениями анализа и интерпретации художественных произведений в единстве 

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

подтекста) с использованием 



 
 

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

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

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

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

течения: романтизм, реализм; литературные жанры; трагическое и комическое; психологизм; 

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

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

силлабическая, силлабо-тоническая); «вечные темы» и «вечные образы» в литературе; взаимосвязь 

и взаимовлияние национальных литератур; художественный перевод; литературная критика; 

23) умение сопоставлять произведения русской и зарубежной литературы и 

сравнивать их с художественными интерпретациями в других видах искусств (графика, живопись, 

театр, кино, музыка и др.); 

24) сформированность представлений о литературном произведении как явлении 

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

изобразительно-выразительных возможностях русского языка в произведениях художественной 

литературы и умение применять их в речевой практике; владение умением анализировать единицы 

различных языковых уровней и выявлять их роль в произведении; 

25) овладение современными читательскими практиками, культурой восприятия и 

понимания литературных текстов, умениями самостоятельного истолкования прочитанного в 

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

докладов, тезисов, конспектов, рефератов, а также сочинений различных жанров (не менее 250 

слов); владение умением редактировать и совершенствовать собственные письменные 

высказывания с учётом норм русского литературного языка; 

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

медиапространстве, использовать ресурсы традиционных библиотек и электронных библиотечных 

систем; 

11 КЛАСС 

14) осознание чувства причастности к отечественным традициям и осознание 

исторической преемственности поколений; включение в культурно-языковое пространство 

русской и мировой культуры через умение соотносить художественную литературу конца XIX 

– начала XXI века с фактами общественной жизни и культуры; раскрывать роль литературы в 

духовном и культурном развитии общества; воспитание ценностного отношения к литературе как 

неотъемлемой части культуры; 

15) осознание взаимосвязи между языковым, литературным, интеллектуальным, 

духовно-нравственным развитием личности в контексте осмысления произведений русской, 

зарубежной литературы и литератур народов России и собственного интеллектуально-

нравственного роста; 

16) приобщение к российскому литературному наследию и через него – к 

традиционным ценностям и сокровищам отечественной и мировой культуры; понимание роли и 

места русской литературы в мировом культурном процессе; 

17) знание содержания и понимание ключевых проблем произведений русской, 

зарубежной литературы, литератур народов России (конец XIX – начало XXI века) и современной 

литературы, их историко-культурного и нравственно-ценностного влияния на формирование 

национальной и мировой литературы; 

18) сформированность умений определять и учитывать историко- культурный 

контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа художественных текстов, выявлять 

связь литературных произведений конца XIX–XXI века со временем написания, с современностью 

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

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

идеи, проблемы и выражать своё отношение к ним в развёрнутых аргументированных устных и 

письменных высказываниях; участие в дискуссии на литературные темы; свободное владение 

устной и письменной речью в процессе чтения и обсуждения лучших образцов отечественной и 

зарубежной литературы; 



 
 

20) самостоятельное осмысление художественной картины жизни, созданной автором 

в литературном произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и 

интеллектуального понимания; 

21) сформированность умений выразительно (с учётом индивидуальных особенностей 

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

22) овладение умениями самостоятельного анализа и интерпретации художественных 

произведений в единстве формы и содержания (с учётом неоднозначности заложенных в нём 

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

понятий (в дополнение к изученным в основной школе): 

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

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

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

течения: романтизм, реализм, модернизм (символизм, акмеизм, футуризм), постмодернизм; 

литературные жанры; трагическое и комическое; психологизм; тематика и проблематика; 

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

аллюзия, подтекст; символ; системы стихосложения (тоническая, силлабическая, силлабо-

тоническая), дольник, верлибр; «вечные темы» и 

«вечные образы» в литературе; взаимосвязь и взаимовлияние национальных литератур; 

художественный перевод; литературная критика; 

23) умение самостоятельно сопоставлять произведения русской и зарубежной 

литературы и сравнивать их с художественными интерпретациями в других видах искусств 

(графика, живопись, театр, кино, музыка и др.); 

24) сформированность представлений о литературном произведении как явлении 

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

изобразительно-выразительных возможностях русского языка в произведениях художественной 

литературы и умение применять их в речевой практике; 

25) овладение современными читательскими практиками, культурой восприятия и 

понимания литературных текстов, умениями самостоятельного истолкования прочитанного в 

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

докладов, тезисов, конспектов, рефератов, а также сочинений различных жанров (не менее 250 

слов); владение умением редактировать и совершенствовать собственные письменные 

высказывания с учётом норм русского литературного языка; 

26) умение самостоятельно работать с разными информационными источниками, в 

том числе в медиапространстве, оптимально использовать ресурсы традиционных библиотек и 

электронных библиотечных систем. 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

учебного предмета «Физическая культура» 

Программа по физической культуре для 10–11 классов общеобразовательных организаций 

представляет собой методически оформленную концепцию требований ФГОС СОО и раскрывает 

их реализацию через конкретное содержание. 

При создании программы по физической культуре учитывались потребности современного 

российского общества в физически крепком и дееспособном подрастающем поколении, способном 

активно включаться в разнообразные формы здорового образа жизни, умеющем использовать 

ценности физической культуры для укрепления, поддержания здоровья и сохранения активного 

творческого долголетия.  

В программе по физической культуре нашли свои отражения объективно сложившиеся 

реалии современного социокультурного развития российского общества, условия деятельности 

образовательных организаций, возросшие требования родителей, учителей и методистов к 



 
 

совершенствованию содержания общего образования, внедрение новых методик и технологий в 

учебно-воспитательный процесс. 

При формировании основ программы по физической культуре использовались 

прогрессивные идеи и теоретические положения ведущих педагогических концепций, 

определяющих современное развитие отечественной системы образования: 

концепция духовно-нравственного развития и воспитания гражданина Российской 

Федерации, ориентирующая учебно-воспитательный процесс на формирование гуманистических и 

патриотических качеств личности учащихся, ответственности за судьбу Родины;  

концепция формирования универсальных учебных действий, определяющая основы 

становления российской гражданской идентичности обучающихся, активное их включение в 

культурную и общественную жизнь страны;  

концепция формирования ключевых компетенций, устанавливающая основу саморазвития и 

самоопределения личности в процессе непрерывного образования; 

концепция преподавания учебного предмета «Физическая культура», ориентирующая 

учебно-воспитательный процесс на внедрение новых технологий и инновационных подходов в 

обучении двигательным действиям, укреплении здоровья и развитии физических качеств;  

концепция структуры и содержания учебного предмета «Физическая культура», 

обосновывающая направленность учебных программ на формирование целостной личности 

учащихся, потребность в бережном отношении к своему здоровью и ведению здорового образа 

жизни.  
В своей социально-ценностной ориентации программа по физической культуре сохраняет 

исторически сложившееся предназначение дисциплины «Физическая культура» в качестве 

средства подготовки учащихся к предстоящей жизнедеятельности, укреплению здоровья, 

повышению функциональных и адаптивных возможностей систем организма, развитию жизненно 

важных физических качеств.  

Программа обеспечивает преемственность с федеральной образовательной программой 

основного общего образования и предусматривает завершение полного курса обучения 

обучающихся в области физической культуры. 

Общей целью общего образования по физической культуре является формирование 

разносторонней, физически развитой личности, способной активно использовать ценности 

физической культуры для укрепления и длительного сохранения собственного здоровья, 

оптимизации трудовой деятельности и организации активного отдыха. В программе по 

физической культуре для 10–11 классов данная цель конкретизируется и связывается с 

формированием потребности учащихся в здоровом образе жизни, дальнейшем накоплении 

практического опыта по использованию современных систем физической культуры в соответствии 

с личными интересами и индивидуальными показателями здоровья, особенностями предстоящей 

учебной и трудовой деятельности. Данная цель реализуется в программе по физической культуре 

по трём основным направлениям. 

Развивающая направленность определяется вектором развития физических качеств и 

функциональных возможностей организма занимающихся, повышением его надёжности, 

защитных и адаптивных свойств. Предполагаемым результатом данной направленности 

становится достижение обучающимися оптимального уровня физической подготовленности и 

работоспособности, готовности к выполнению нормативных требований комплекса «Готов к 

труду и обороне».  

Обучающая направленность представляется закреплением основ организации и 

планирования самостоятельных занятий оздоровительной, спортивно – достиженческой и 

прикладно – ориентированной физической культурой, обогащением двигательного опыта за счёт 

индивидуализации содержания физических упражнений разной функциональной направленности, 

совершенствования технико-тактических действий в игровых видах спорта. Результатом этого 

направления предстают умения в планировании содержания активного отдыха и досуга в 



 
 

структурной организации здорового образа жизни, навыки в проведении самостоятельных занятий 

кондиционной тренировкой, умения контролировать состояние здоровья, физическое развитие и 

физическую подготовленность. 

Воспитывающая направленность программы заключается в содействии активной 

социализации обучающихся на основе формирования научных представлений о социальной 

сущности физической культуры, её месте и роли в жизнедеятельности современного человека, 

воспитании социально значимых и личностных качеств. В числе предполагаемых практических 

результатов данной направленности можно выделить приобщение учащихся к культурным 

ценностям физической культуры, приобретение способов общения и коллективного 

взаимодействия во время совместной учебной, игровой и соревновательной деятельности, 

стремление к физическому совершенствованию и укреплению здоровья. 

Центральной идеей конструирования программы по физической культуре и её планируемых 

результатов на уровне среднего общего образования является воспитание целостной личности 

учащихся, обеспечение единства в развитии их физической, психической и социальной природы. 

Реализация этой идеи становится возможной на основе системно-структурной организации 

учебного содержания, которое представляется двигательной деятельностью с её базовыми 

компонентами: информационным (знания о физической культуре), операциональным (способы 

самостоятельной деятельности) и мотивационно-процессуальным (физическое 

совершенствование). 

В целях усиления мотивационной составляющей учебного предмета, придания ей 

личностно значимого смысла содержание программы по физической культуре представляется 

системой модулей, которые структурными компонентами входят в раздел «Физическое 

совершенствование». 

Инвариантные модули включают в себя содержание базовых видов спорта: гимнастики, 

лёгкой атлетики, зимних видов спорта (на примере лыжной подготовки с учётом климатических 

условий, при этом лыжная подготовка может быть заменена либо другим зимним видом спорта, 

либо видом спорта из федеральной рабочей программы по физической культуре), спортивных игр, 

плавания и атлетических единоборств. Данные модули в своём предметном содержании 

ориентируются на всестороннюю физическую подготовленность учащихся, освоение ими 

технических действий и физических упражнений, содействующих обогащению двигательного 

опыта.  

Вариативные модули объединены в программе по физической культуре модулем 

«Спортивная и физическая подготовка», содержание которого разрабатывается образовательной 

организацией на основе федеральной рабочей программы по физической культуре для 

общеобразовательных организаций. Основной содержательной направленностью вариативных 

модулей является подготовка учащихся к выполнению нормативных требований Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне», активное вовлечение их в 

соревновательную деятельность. 

Исходя из интересов учащихся, традиций конкретного региона или образовательной 

организации модуль «Спортивная и физическая подготовка» может разрабатываться учителями 

физической культуры на основе содержания базовой физической подготовки, национальных видов 

спорта, современных оздоровительных систем. В настоящей программе по физической культуре в 

помощь учителям физической культуры в рамках данного модуля предлагается содержательное 

наполнение модуля «Базовая физическая подготовка». 

Общее число часов, рекомендованных для изучения физической культуры, – 136 часов: в 10 

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

рекомендованных для изучения вариативных модулей физической культуры, – 68 часов: в 10 

классе – 34 часа (1 час в неделю), в 11 классе – 34 часа (1 час в неделю). 

 



 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

10 КЛАСС 

Знания о физической культуре 
Физическая культура как социальное явление. Истоки возникновения культуры как социального явления, 

характеристика основных направлений её развития (индивидуальная, национальная, мировая). Культура как 

способ развития человека, её связь с условиями жизни и деятельности. Физическая культура как явление 

культуры, связанное с преобразованием физической природы человека.  

Характеристика системной организации физической культуры в современном обществе, основные 

направления её развития и формы организации (оздоровительная, прикладно-ориентированная, 

соревновательно-достиженческая). 

Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне» как основа прикладно-

ориентированной физической культуры, история и развитие комплекса «Готов к труду и обороне» в Союзе 

советских социалистических республик (далее – СССР) и Российской Федерации. Характеристика структурной 

организации комплекса «Готов к труду и обороне» в современном обществе, нормативные требования пятой 

ступени для учащихся 16–17 лет. 

Законодательные основы развития физической культуры в Российской Федерации. Извлечения из статей, 

касающихся соблюдения прав и обязанностей граждан в занятиях физической культурой и спортом: 

Федеральный закон Российской Федерации «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», 

Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации». 

Физическая культура как средство укрепления здоровья человека. Здоровье как базовая ценность человека 

и общества. Характеристика основных компонентов здоровья, их связь с занятиями физической культурой. 

Общие представления об истории и развитии популярных систем оздоровительной физической культуры, их 

целевая ориентация и предметное содержание.  

Способы самостоятельной двигательной деятельности 
Физкультурно-оздоровительные мероприятия в условиях активного отдыха и досуга. Общее 

представление о видах и формах деятельности в структурной организации образа жизни современного человека 

(профессиональная, бытовая и досуговая). Основные типы и виды активного отдыха, их целевое предназначение 

и содержательное наполнение. 

Кондиционная тренировка как системная организация комплексных и целевых занятий оздоровительной 

физической культурой, особенности планирования физических нагрузок и содержательного наполнения.  

Медицинский осмотр учащихся как необходимое условие для организации самостоятельных занятий 

оздоровительной физической культурой. Контроль текущего состояния организма с помощью пробы Руфье, 

характеристика способов применения и критериев оценивания. Оперативный контроль в системе 

самостоятельных занятий кондиционной тренировкой, цель и задачи контроля, способы организации и 

проведения измерительных процедур. 

Физическое совершенствование 
Физкультурно-оздоровительная деятельность.  

Упражнения оздоровительной гимнастики как средство профилактики нарушения осанки и органов 

зрения, предупреждения перенапряжения мышц опорно-двигательного аппарата при длительной работе за 

компьютером. 

Атлетическая и аэробная гимнастика как современные оздоровительные системы физической культуры: 

цель, задачи, формы организации. Способы индивидуализации содержания и физических нагрузок при 

планировании системной организации занятий кондиционной тренировкой. 

Спортивно-оздоровительная деятельность.  

Модуль «Спортивные игры».  

Футбол. Техники игровых действий: вбрасывание мяча с лицевой линии, выполнение углового и 

штрафного ударов в изменяющихся игровых ситуациях. Закрепление правил игры в условиях игровой и учебной 

деятельности.  

Баскетбол. Техника выполнения игровых действий: вбрасывание мяча с лицевой линии, способы 

овладения мячом при «спорном мяче», выполнение штрафных бросков. Выполнение правил 3–8–24 секунды в 

условиях игровой деятельности. Закрепление правил игры в условиях игровой и учебной деятельности. 

Волейбол. Техника выполнения игровых действий: «постановка блока», атакующий удар (с места и в 

движении). Тактические действия в защите и нападении. Закрепление правил игры в условиях игровой и 

учебной деятельности. 



 

 

Прикладно-ориентированная двигательная деятельность. 

Модуль «Спортивная и физическая подготовка». Техническая и специальная физическая подготовка по 

избранному виду спорта, выполнение соревновательных действий в стандартных и вариативных условиях. 

Физическая подготовка к выполнению нормативов комплекса «Готов к труду и обороне» с использованием 

средств базовой физической подготовки, видов спорта и оздоровительных систем физической культуры, 

национальных видов спорта, культурно-этнических игр. 

11 КЛАСС 

Знания о физической культуре 
Здоровый образ жизни современного человека. Роль и значение адаптации организма в организации и 

планировании мероприятий здорового образа жизни, характеристика основных этапов адаптации. Основные 

компоненты здорового образа жизни и их влияние на здоровье современного человека.  

Рациональная организация труда как фактор сохранения и укрепления здоровья. Оптимизация 

работоспособности в режиме трудовой деятельности. Влияние занятий физической культурой на профилактику 

и искоренение вредных привычек. Личная гигиена, закаливание организма и банные процедуры как компоненты 

здорового образа жизни.  

Понятие «профессионально-ориентированная физическая культура», цель и задачи, содержательное 

наполнение. Оздоровительная физическая культура в режиме учебной и профессиональной деятельности. 

Определение индивидуального расхода энергии в процессе занятий оздоровительной физической культурой.  

Взаимосвязь состояния здоровья с продолжительностью жизни человека. Роль и значение занятий 

физической культурой в укреплении и сохранении здоровья в разных возрастных периодах. 

Профилактика травматизма и оказание перовой помощи во время занятий физической культурой. 

Причины возникновения травм и способы их предупреждения, правила профилактики травм во время 

самостоятельных занятий оздоровительной физической культурой.  

Способы и приёмы оказания первой помощи при ушибах разных частей тела и сотрясении мозга, 

переломах, вывихах и ранениях, обморожении, солнечном и тепловом ударах. 

Способы самостоятельной двигательной деятельности 
Современные оздоровительные методы и процедуры в режиме здорового образа жизни. Релаксация как 

метод восстановления после психического и физического напряжения, характеристика основных методов, 

приёмов и процедур, правила их проведения (методика Э. Джекобсона, аутогенная тренировка И. Шульца, 

дыхательная гимнастика А.Н. Стрельниковой, синхрогимнастика по методу «Ключ»).  

Массаж как средство оздоровительной физической культуры, правила организации и проведения 

процедур массажа. Основные приёмы самомассажа, их воздействие на организм человека.  

Банные процедуры, их назначение и правила проведения, основные способы парения. 

Самостоятельная подготовка к выполнению нормативных требований комплекса «Готов к труду и 

обороне». Структурная организация самостоятельной подготовки к выполнению требований комплекса «Готов к 

труду и обороне», способы определения направленности её тренировочных занятий в годичном цикле. Техника 

выполнения обязательных и дополнительных тестовых упражнений, способы их освоения и оценивания.  

Самостоятельная физическая подготовка и особенности планирования её направленности по 

тренировочным циклам, правила контроля и индивидуализации содержания физической нагрузки. 

Физическое совершенствование 
Физкультурно-оздоровительная деятельность.  

Упражнения для профилактики острых респираторных заболеваний, целлюлита, снижения массы тела. 

Стретчинг и шейпинг как современные оздоровительные системы физической культуры: цель, задачи, формы 

организации. Способы индивидуализации содержания и физических нагрузок при планировании системной 

организации занятий кондиционной тренировкой.  

Спортивно-оздоровительная деятельность.  

Модуль «Спортивные игры».  

Футбол. Повторение правил игры в футбол, соблюдение их в процессе игровой деятельности. 

Совершенствование основных технических приёмов и тактических действий в условиях учебной и игровой 

деятельности. 

Баскетбол. Повторение правил игры в баскетбол, соблюдение их в процессе игровой деятельности. 

Совершенствование основных технических приёмов и тактических действий в условиях учебной и игровой 

деятельности. 



 

 

Волейбол. Повторение правил игры в баскетбол, соблюдение их в процессе игровой деятельности. 

Совершенствование основных технических приёмов и тактических действий в условиях учебной и 

игровой деятельности. 

Прикладно-ориентированная двигательная деятельность.  

Модуль «Атлетические единоборства». Атлетические единоборства в системе профессионально-

ориентированной двигательной деятельности: её цели и задачи, формы организации тренировочных 

занятий. Основные технические приёмы атлетических единоборств и способы их самостоятельного 

разучивания (самостраховка, стойки, захваты, броски). 

Модуль «Спортивная и физическая подготовка». Техническая и специальная физическая подготовка по 

избранному виду спорта, выполнение соревновательных действий в стандартных и вариативных условиях. 

Физическая подготовка к выполнению нормативов комплекса «Готов к труду и обороне» с 

использованием средств базовой физической подготовки, видов спорта и оздоровительных систем 

физической культуры, национальных видов спорта, культурно-этнических игр. 

Программа вариативного модуля «Базовая физическая подготовка». 
Общая физическая подготовка.  

Развитие силовых способностей. Комплексы общеразвивающих и локально воздействующих 

упражнений, отягощённых весом собственного тела и с использованием дополнительных средств 

(гантелей, эспандера, набивных мячей, штанги и других). Комплексы упражнений на тренажёрных 

устройствах. Упражнения на гимнастических снарядах (брусьях, перекладинах, гимнастической стенке и 

других). Броски набивного мяча двумя и одной рукой из положений стоя и сидя (вверх, вперёд, назад, в 

стороны, снизу и сбоку, от груди, из-за головы). Прыжковые упражнения с дополнительным отягощением 

(напрыгивание и спрыгивание, прыжки через скакалку, многоскоки, прыжки через препятствия и другие). 

Бег с дополнительным отягощением (в горку и с горки, на короткие дистанции, эстафеты). Передвижения 

в висе и упоре на руках. Лазанье (по канату, по гимнастической стенке с дополнительным отягощением). 

Переноска непредельных тяжестей (сверстников способом на спине). Подвижные игры с силовой 

направленностью (импровизированный баскетбол с набивным мячом и другое). 

Развитие скоростных способностей.  

Бег на месте в максимальном темпе (в упоре о гимнастическую стенку и без упора). Челночный бег. Бег по 

разметке с максимальным темпом. Повторный бег с максимальной скоростью и максимальной частотой 

шагов (10–15 м). Бег с ускорениями из разных исходных положений. Бег с максимальной скоростью и 

собиранием малых предметов, лежащих на полу и на разной высоте. Стартовые ускорения по 

дифференцированному сигналу. Метание малых мячей по движущимся мишеням (катящейся, 

раскачивающейся, летящей). Ловля теннисного мяча после отскока от пола, стены (правой и левой рукой). 

Передача теннисного мяча в парах правой (левой) рукой и попеременно. Ведение теннисного мяча ногами 

с ускорением по прямой, по кругу, вокруг стоек. Прыжки через скакалку на месте и в движении с 

максимальной частотой прыжков. Преодоление полосы препятствий, включающей в себя прыжки на 

разную высоту и длину, по разметке, бег с максимальной скоростью в разных направлениях и с 

преодолением опор различной высоты и ширины, повороты, обегание различных предметов 

(легкоатлетических стоек, мячей, лежащих на полу или подвешенных на высоте). Эстафеты и подвижные 

игры со скоростной направленностью. Технические действия из базовых видов спорта, выполняемые с 

максимальной скоростью движений. 

Развитие выносливости.  

Равномерный бег и передвижение на лыжах в режимах умеренной и большой интенсивности. Повторный 

бег и передвижение на лыжах в режимах максимальной и субмаксимальной интенсивности. Кроссовый бег 

и марш-бросок на лыжах. 

Развитие координации движений.  

Жонглирование большими (волейбольными) и малыми (теннисными) мячами. Жонглирование 

гимнастической палкой. Жонглирование волейбольным мячом головой. Метание малых и больших мячей 

в мишень (неподвижную и двигающуюся). Передвижения по возвышенной и наклонной, ограниченной по 

ширине опоре (без предмета и с предметом на голове). Упражнения в статическом равновесии. 

Упражнения в воспроизведении пространственной точности движений руками, ногами, туловищем. 

Упражнение на точность дифференцирования мышечных усилий. Подвижные и спортивные игры. 

Развитие гибкости.  



 

 

Комплексы общеразвивающих упражнений (активных и пассивных), выполняемых с большой 

амплитудой движений. Упражнения на растяжение и расслабление мышц. Специальные упражнения для 

развития подвижности суставов (полушпагат, шпагат, выкруты гимнастической палки). 

Упражнения культурно-этнической направленности. Сюжетно-образные и обрядовые игры. 

Технические действия национальных видов спорта. 

Специальная физическая подготовка.  

Модуль «Гимнастика» 

Развитие гибкости. Наклоны туловища вперёд, назад, в стороны с возрастающей амплитудой 

движений в положении стоя, сидя, сидя ноги в стороны. Упражнения с гимнастической палкой 

(укороченной скакалкой) для развития подвижности плечевого сустава (выкруты). Комплексы 

общеразвивающих упражнений с повышенной амплитудой для плечевых, локтевых, тазобедренных и 

коленных суставов для развития подвижности позвоночного столба. Комплексы активных и пассивных 

упражнений с большой амплитудой движений. Упражнения для развития подвижности суставов 

(полушпагат, шпагат, складка, мост). 

Развитие координации движений. Прохождение усложнённой полосы препятствий, включающей 

быстрые кувырки (вперёд, назад), кувырки по наклонной плоскости, преодоление препятствий прыжком с 

опорой на руку, безопорным прыжком, быстрым лазаньем. Броски теннисного мяча правой и левой рукой 

в подвижную и неподвижную мишень, с места и с разбега. Касание правой и левой ногой мишеней, 

подвешенных на разной высоте, с места и с разбега. Разнообразные прыжки через гимнастическую 

скакалку на месте и с продвижением. Прыжки на точность отталкивания и приземления. 

Развитие силовых способностей. Подтягивание в висе и отжимание в упоре. Передвижения в висе и 

упоре на руках на перекладине (мальчики), подтягивание в висе стоя (лёжа) на низкой перекладине 

(девочки), отжимания в упоре лёжа с изменяющейся высотой опоры для рук и ног, отжимание в упоре на 

низких брусьях, поднимание ног в висе на гимнастической стенке до посильной высоты, из положения 

лёжа на гимнастическом козле (ноги зафиксированы) сгибание туловища с различной амплитудой 

движений (на животе и на спине), комплексы упражнений с гантелями с индивидуально подобранной 

массой (движения руками, повороты на месте, наклоны, подскоки со взмахом рук), метание набивного 

мяча из различных исходных положений, комплексы упражнений избирательного воздействия на 

отдельные мышечные группы (с увеличивающимся темпом движений без потери качества выполнения), 

элементы атлетической гимнастики (по типу «подкачки»), приседания на одной ноге «пистолетом» (с 

опорой на руку для сохранения равновесия). 

Развитие выносливости. Упражнения с непредельными отягощениями, выполняемые в режиме 

умеренной интенсивности в сочетании с напряжением мышц и фиксацией положений тела. Повторное 

выполнение гимнастических упражнений с уменьшающимся интервалом отдыха (по типу «круговой 

тренировки»). Комплексы упражнений с отягощением, выполняемые в режиме непрерывного и 

интервального методов. 
Модуль «Лёгкая атлетика» 

Развитие выносливости. Бег с максимальной скоростью в режиме повторно-интервального метода. 

Бег по пересечённой местности (кроссовый бег). Гладкий бег с равномерной скоростью в разных зонах 

интенсивности. Повторный бег с препятствиями в максимальном темпе. Равномерный повторный бег с 

финальным ускорением (на разные дистанции). Равномерный бег с дополнительным отягощением в 

режиме «до отказа». 

Развитие силовых способностей. Специальные прыжковые упражнения с дополнительным 

отягощением. Прыжки вверх с доставанием подвешенных предметов. Прыжки в полуприседе (на месте, с 

продвижением в разные стороны). Запрыгивание с последующим спрыгиванием. Прыжки в глубину по 

методу ударной тренировки. Прыжки в высоту с продвижением и изменением направлений, поворотами 

вправо и влево, на правой, левой ноге и поочерёдно. Бег с препятствиями. Бег в горку с дополнительным 

отягощением и без него. Комплексы упражнений с набивными мячами. Упражнения с локальным 

отягощением на мышечные группы. Комплексы силовых упражнений по методу круговой тренировки. 

Развитие скоростных способностей. Бег на месте с максимальной скоростью и темпом с опорой на 

руки и без опоры. Максимальный бег в горку и с горки. Повторный бег на короткие дистанции с 

максимальной скоростью (по прямой, на повороте и со старта). Бег с максимальной скоростью «с ходу». 

Прыжки через скакалку в максимальном темпе. Ускорение, переходящее в многоскоки, и многоскоки, 

переходящие в бег с ускорением. Подвижные и спортивные игры, эстафеты. 



 

 

Развитие координации движений. Специализированные комплексы упражнений на развитие 

координации (разрабатываются на основе учебного материала модулей «Гимнастика» и «Спортивные 

игры»). 

Модуль «Спортивные игры» 

Баскетбол. Развитие скоростных способностей. Ходьба и бег в различных направлениях с 

максимальной скоростью с внезапными остановками и выполнением различных заданий (например, 

прыжки вверх, назад, вправо, влево, приседания). Ускорения с изменением направления движения. Бег с 

максимальной частотой (темпом) шагов с опорой на руки и без опоры. Выпрыгивание вверх с доставанием 

ориентиров левой (правой) рукой. Челночный бег (чередование прохождения заданных отрезков 

дистанции лицом и спиной вперёд). Бег с максимальной скоростью с предварительным выполнением 

многоскоков. Передвижения с ускорениями и максимальной скоростью приставными шагами левым и 

правым боком. Ведение баскетбольного мяча с ускорением и максимальной скоростью. Прыжки вверх на 

обеих ногах и на одной ноге с места и с разбега. Прыжки с поворотами на точность приземления. Передача 

мяча двумя руками от груди в максимальном темпе при встречном беге в колоннах. Кувырки вперёд, 

назад, боком с последующим рывком на 3–5 м. Подвижные и спортивные игры, эстафеты. 

Развитие силовых способностей. Комплексы упражнений с дополнительным отягощением на 

основные мышечные группы. Ходьба и прыжки в глубоком приседе. Прыжки на одной ноге и обеих ногах 

с продвижением вперёд, по кругу, «змейкой», на месте с поворотом на 180 и 360. Прыжки через скакалку в 

максимальном темпе на месте и с передвижением (с дополнительным отягощением и без него). 

Напрыгивание и спрыгивание с последующим ускорением. Многоскоки с последующим ускорением и 

ускорение с последующим выполнением многоскоков. Броски набивного мяча из различных исходных 

положений, с различной траекторией полёта одной рукой и обеими руками, стоя, сидя, в полуприседе. 

Развитие выносливости. Повторный бег с максимальной скоростью, с уменьшающимся интервалом 

отдыха. Гладкий бег по методу непрерывно-интервального упражнения. Гладкий бег в режиме большой и 

умеренной интенсивности. Игра в баскетбол с увеличивающимся объёмом времени игры. 

Развитие координации движений. Броски баскетбольного мяча по неподвижной и подвижной 

мишени. Акробатические упражнения (двойные и тройные кувырки вперёд и назад). Бег с «тенью» 

(повторение движений партнёра). Бег по гимнастической скамейке, по гимнастическому бревну разной 

высоты. Прыжки по разметкам с изменяющейся амплитудой движений. Броски малого мяча в стену одной 

рукой (обеими руками) с последующей его ловлей (обеими руками и одной рукой) после отскока от стены 

(от пола). Ведение мяча с изменяющейся по команде скоростью и направлением передвижения. 

Футбол. Развитие скоростных способностей. Старты из различных положений с последующим 

ускорением. Бег с максимальной скоростью по прямой, с остановками (по свистку, хлопку, заданному 

сигналу), с ускорениями, «рывками», изменением направления передвижения. Бег в максимальном темпе. 

Бег и ходьба спиной вперёд с изменением темпа и направления движения (по прямой, по кругу, 

«змейкой»). Бег с максимальной скоростью с поворотами на 180 и 360. Прыжки через скакалку в 

максимальном темпе. Прыжки по разметке на правой (левой) ноге, между стоек, спиной вперёд. Прыжки 

вверх на обеих ногах и одной ноге с продвижением вперёд. Удары по мячу в стенку в максимальном 

темпе. Ведение мяча с остановками и ускорениями, «дриблинг» мяча с изменением направления 

движения. Кувырки вперёд, назад, боком с последующим рывком. Подвижные и спортивные игры, 

эстафеты. 

Развитие силовых способностей. Комплексы упражнений с дополнительным отягощением на 

основные мышечные группы. Многоскоки через препятствия. Спрыгивание с возвышенной опоры с 

последующим ускорением, прыжком в длину и в высоту. Прыжки на обеих ногах с дополнительным 

отягощением (вперёд, назад, в приседе, с продвижением вперёд). 

Развитие выносливости. Равномерный бег на средние и длинные дистанции. Повторные ускорения с 

уменьшающимся интервалом отдыха. Повторный бег на короткие дистанции с максимальной скоростью и 

уменьшающимся интервалом отдыха. Гладкий бег в режиме непрерывно-интервального метода. 

Передвижение на лыжах в режиме большой и умеренной интенсивности. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ НА 

УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
В результате изучения физической культуры на уровне среднего общего образования у 

обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты:  



 

 

1) гражданского воспитания: 

сформированность гражданской позиции обучающегося как активного и ответственного члена 

российского общества; 

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

принятие традиционных национальных, общечеловеческих гуманистических и демократических 

ценностей;  

готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, дискриминации по 

социальным, религиозным, расовым, национальным признакам; 

готовность вести совместную деятельность в интересах гражданского общества, участвовать в 

самоуправлении в образовательной организации; 

умение взаимодействовать с социальными институтами в соответствии с их функциями и 

назначением; 

готовность к гуманитарной и волонтёрской деятельности; 

2) патриотического воспитания: 

сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к своему народу, 

чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, свой язык и культуру, 

прошлое и настоящее многонационального народа России;  
ценностное отношение к государственным символам, историческому и природному наследию, 

памятникам, традициям народов России, достижениям России в науке, искусстве, спорте, технологиях, 

труде; 

идейную убеждённость, готовность к служению и защите Отечества, ответственность за его судьбу; 

3) духовно-нравственного воспитания: 

осознание духовных ценностей российского народа; 

сформированность нравственного сознания, этического поведения;  

способность оценивать ситуацию и принимать осознанные решения, ориентируясь на морально-

нравственные нормы и ценности; 

осознание личного вклада в построение устойчивого будущего; 

ответственное отношение к своим родителям, созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни в соответствии с традициями народов России; 

4) эстетического воспитания: 

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

спорта, труда, общественных отношений; 

способность воспринимать различные виды искусства, традиции и творчество своего и других 

народов, ощущать эмоциональное воздействие искусства; 

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

этнических культурных традиций и народного творчества; 
готовность к самовыражению в разных видах искусства, стремление проявлять качества творческой 

личности; 

5) физического воспитания: 

сформированность здорового и безопасного образа жизни, ответственного отношения к своему 

здоровью; 

потребность в физическом совершенствовании, занятиях  

спортивно-оздоровительной деятельностью; 

активное неприятие вредных привычек и иных форм причинения вреда физическому и 

психическому здоровью; 

6) трудового воспитания: 

готовность к труду, осознание приобретённых умений и навыков, трудолюбие; 

готовность к активной деятельности технологической и социальной направленности; способность 

инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такую деятельность;  

интерес к различным сферам профессиональной деятельности, умение совершать осознанный выбор 

будущей профессии и реализовывать собственные жизненные планы; 

готовность и способность к образованию и самообразованию на протяжении всей жизни; 

7) экологического воспитания: 



 

 

сформированность экологической культуры, понимание влияния социально-экономических 

процессов на состояние природной и социальной среды, осознание глобального характера экологических 

проблем; 

планирование и осуществление действий в окружающей среде на основе знания целей устойчивого 

развития человечества; 

активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде;  

умение прогнозировать неблагоприятные экологические последствия предпринимаемых действий, 

предотвращать их; 

расширение опыта деятельности экологической направленности. 

8) ценности научного познания: 

сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 

общественной практики, основанного на диалоге культур, способствующего осознанию своего места в 

поликультурном мире; 

совершенствование языковой и читательской культуры как средства взаимодействия между людьми и 

познанием мира; 

осознание ценности научной деятельности; готовность осуществлять проектную и исследовательскую 

деятельность индивидуально и в группе. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
В результате изучения физической культуры 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 
У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как часть познавательных 

универсальных учебных действий: 

самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, рассматривать её всесторонне; 

устанавливать существенный признак или основания для сравнения, классификации и обобщения; 

определять цели деятельности, задавать параметры и критерии их достижения; 

выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях;  

разрабатывать план решения проблемы с учётом анализа имеющихся материальных и нематериальных 

ресурсов; 

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

последствий деятельности; 

координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и комбинированного 

взаимодействия; 

развивать креативное мышление при решении жизненных проблем. 
У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские действия как часть 

познавательных универсальных учебных действий: 

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

способностью и готовностью к самостоятельному поиску методов решения практических задач, 

применению различных методов познания;  

овладение видами деятельности по получению нового знания, его интерпретации, преобразованию и 

применению в различных учебных ситуациях (в том числе при создании учебных и социальных 

проектов);  

формирование научного типа мышления, владение научной терминологией, ключевыми понятиями и 

методами; 

ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных ситуациях; 

выявлять причинно-следственные связи и актуализировать задачу, выдвигать гипотезу её решения, 

находить аргументы для доказательства своих утверждений, задавать параметры и критерии решения; 

анализировать полученные в ходе решения задачи результаты, критически оценивать их достоверность, 

прогнозировать изменение в новых условиях; 

давать оценку новым ситуациям, оценивать приобретённый опыт; 

осуществлять целенаправленный поиск переноса средств и способов действия в профессиональную среду; 

уметь переносить знания в познавательную и практическую области жизнедеятельности; 



 

 

уметь интегрировать знания из разных предметных областей;  

выдвигать новые идеи, предлагать оригинальные подходы и решения; ставить проблемы и задачи, 

допускающие альтернативные решения. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения работать с информацией как часть 

познавательных универсальных учебных действий: 

владеть навыками получения информации из источников разных типов, самостоятельно осуществлять 

поиск, анализ, систематизацию и интерпретацию информации различных видов и форм представления; 

 создавать тексты в различных форматах с учётом назначения информации и целевой аудитории, выбирая 

оптимальную форму представления и визуализации; 

оценивать достоверность, легитимность информации, её соответствие правовым и морально-этическим 

нормам; 

использовать средства информационных и коммуникационных технологий в решении когнитивных, 

коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники 

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

безопасности; 

владеть навыками распознавания и защиты информации, информационной безопасности личности. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 
У обучающегося будут сформированы следующие умения общения как часть коммуникативных 

универсальных учебных действий: 

осуществлять коммуникации во всех сферах жизни; 

распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков, распознавать 

предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты; 

владеть различными способами общения и взаимодействия;  

аргументированно вести диалог, уметь смягчать конфликтные ситуации; 

развёрнуто и логично излагать свою точку зрения с использованием языковых средств. 

Регулятивные универсальные учебные действия 
У обучающегося будут сформированы следующие умения самоорганизации как часть регулятивных 

универсальных учебных действий: 

самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять проблемы, ставить и 

формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных ситуациях; 

самостоятельно составлять план решения проблемы с учётом имеющихся ресурсов, собственных 

возможностей и предпочтений; давать оценку новым ситуациям; расширять рамки учебного предмета на 

основе личных предпочтений; делать осознанный выбор, аргументировать его, брать ответственность за 

решение; 

оценивать приобретённый опыт; способствовать формированию и проявлению широкой эрудиции в 

разных областях знаний;  постоянно повышать свой образовательный и культурный уровень; 
У обучающегося будут сформированы следующие умения самоконтроля, принятия себя и других как 

часть регулятивных универсальных учебных действий: 

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

целям; владеть навыками познавательной рефлексии как осознанием совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований;  использовать приёмы рефлексии для оценки 

ситуации, выбора верного решения; уметь оценивать риски и своевременно принимать решения по их 

снижению; принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности; принимать 

себя, понимая свои недостатки и достоинства; принимать мотивы и аргументы других при анализе 

результатов деятельности;признавать своё право и право других на ошибки; развивать способность 

понимать мир с позиции другого человека. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной деятельности как часть 

коммуникативных универсальных учебных действий: 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы; 

выбирать тематику и методы совместных действий с учётом общих интересов, и возможностей каждого 

члена коллектива; принимать цели совместной деятельности, организовывать и координировать действия 

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

результаты совместной работы;  оценивать качество вклада своего и каждого участника команды в общий 

результат по разработанным критериям; 



 

 

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

значимости;  

осуществлять позитивное стратегическое поведение в различных ситуациях; проявлять творчество и 

воображение, быть инициативным. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
К концу обучения в 10 классе обучающийся получит следующие предметные результаты по отдельным 

темам программы по физической культуре. 

Раздел «Знания о физической культуре»:  
характеризовать физическую культуру как явление культуры, её направления и формы организации, 

роль и значение в жизни современного человека и общества; 

ориентироваться в основных статьях Федерального закона «О физической культуре и спорте в 

Российской Федерации», руководствоваться ими при организации активного отдыха в разнообразных 

формах физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой деятельности; 

положительно оценивать связь современных оздоровительных систем физической культуры и 

здоровья человека, раскрывать их целевое назначение и формы организации, возможность использовать 

для самостоятельных занятий с учётом индивидуальных интересов и функциональных возможностей.  

Раздел «Организация самостоятельных занятий»: 
проектировать досуговую деятельность с включением в её содержание разнообразных форм 

активного отдыха, тренировочных и оздоровительных занятий, физкультурно-массовых мероприятий и 

спортивных соревнований;  

контролировать показатели индивидуального здоровья и функционального состояния организма, 

использовать их при планировании содержания и направленности самостоятельных занятий кондиционной 

тренировкой, оценке её эффективности;  

планировать системную организацию занятий кондиционной тренировкой, подбирать содержание и 

контролировать направленность тренировочных воздействий на повышение физической 

работоспособности и выполнение норм Комплекса «Готов к труду и обороне».  

Раздел «Физическое совершенствование»: 
выполнять упражнения корригирующей и профилактической направленности, использовать их в 

режиме учебного дня и системе самостоятельных оздоровительных занятий;  

выполнять комплексы упражнений из современных систем оздоровительной физической культуры, 

использовать их для самостоятельных занятий с учётом индивидуальных интересов в физическом 

развитии и физическом совершенствовании; 

выполнять упражнения общефизической подготовки, использовать их в планировании 

кондиционной тренировки; 

демонстрировать основные технические и тактические действия в игровых видах спорта в условиях 

учебной и соревновательной деятельности, осуществлять судейство по одному из освоенных видов 

(футбол, волейбол, баскетбол); 

демонстрировать приросты показателей в развитии основных физических качеств, результатов в 

тестовых заданиях Комплекса «Готов к труду и обороне».  

К концу обучения в 11 классе обучающийся получит следующие предметные результаты по отдельным 

темам программы по физической культуре: 

Раздел «Знания о физической культуре»:  
характеризовать адаптацию организма к физическим нагрузкам как основу укрепления здоровья, 

учитывать её этапы при планировании самостоятельных занятий кондиционной тренировкой;  

положительно оценивать роль физической культуры в научной организации труда, профилактике 

профессиональных заболеваний и оптимизации работоспособности, предупреждении раннего старения и 

сохранении творческого долголетия; 

выявлять возможные причины возникновения травм во время самостоятельных занятий физической 

культурой и спортом, руководствоваться правилами их предупреждения и оказания первой помощи.  

Раздел «Организация самостоятельных занятий»: 
планировать оздоровительные мероприятия в режиме учебной и трудовой деятельности с целью 

профилактики умственного и физического утомления, оптимизации работоспособности и функциональной 

активности основных психических процессов; 



 

 

организовывать и проводить сеансы релаксации, банных процедур и самомассажа с целью 

восстановления организма после умственных и физических нагрузок;  

проводить самостоятельные занятия по подготовке к успешному выполнению нормативных 

требований комплекса «Готов к труду и обороне», планировать их содержание и физические нагрузки, 

исходя из индивидуальных результатов в тестовых испытаниях.  

Раздел «Физическое совершенствование»: 
выполнять упражнения корригирующей и профилактической направленности, использовать их в 

режиме учебного дня и системе самостоятельных оздоровительных занятий;  

выполнять комплексы упражнений из современных систем оздоровительной физической культуры, 

использовать их для самостоятельных занятий с учётом индивидуальных интересов и потребностей в 

физическом развитии и физическом совершенствовании; 

демонстрировать технику приёмов и защитных действий из атлетических единоборств, выполнять 

их во взаимодействии с партнёром; 

демонстрировать основные технические и тактические действия в игровых видах спорта, выполнять 

их в условиях учебной и соревновательной деятельности (футбол, волейбол, баскетбол); 

выполнять комплексы физических упражнений на развитие основных физических качеств, 

демонстрировать ежегодные приросты в тестовых заданиях Комплекса «Готов к труду и обороне». 

 

РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ ЭЛЕКТИВНЫХ КУРСОВ И ОТДЕЛЬНЫХ КУРСОВ ВНЕУРОЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Рабочая программа 

учебного курса 

«Избранные вопросы математики» 
Рабочая программа по курсу «Избранные вопросы математики» для учащихся 10-11 классов 

составлена на основе примерной программы  среднего (полного) общего образования (профильный 

уровень) по математике и на основе ФГОС СОО, кодификатора требований к уровню подготовки 

выпускников по математике, кодификатора элементов содержания  по математике для составления КИМов 

ЕГЭ 2022- 2023-2024 г. 

 Программа рассчитана на 2 года обучения  в объеме 68 часов  1 час  в неделю.  

Данный элективный курс является предметно - ориентированным для выпускников 10-11классов 

общеобразовательной школы при подготовке к ЕГЭ по математике и направлен на формирование умений и 

способов деятельности, связанных с решением задач повышенного уровня сложности, на удовлетворение 

познавательных потребностей и интересов старшеклассников в различных сферах человеческой 

деятельности, на  расширение  и углубление  содержания курса математики с целью  дополнительной 

подготовки учащихся к государственной (итоговой)  аттестации в форме ЕГЭ. А также дополняет 

изучаемый материал на уроках системой упражнений и задач, которые углубляют и расширяют школьный 

курс алгебры и начал анализа, геометрии и позволяет начать целенаправленную подготовку к сдаче ЕГЭ. 

Цели курса 

 создание условий для формирования и развития у обучающихся самоанализа , обобщения и 

систематизации полученных знаний и умений, необходимых для применения в практической 

деятельности; 

  успешно подготовить учащихся 10-11 классов к государственной (итоговой) аттестации в форме 

ЕГЭ (часть 2), к продолжению образования; 

 углубить и систематизировать знания учащихся по основным разделам математики, необходимых 

для применения в практической деятельности; 

 познакомить учащихся с некоторыми методами и приемами решения математических задач, 

выходящих за рамки школьного учебника математики; 

 сформировать умения применять полученные знания при решении нестандартных задач; 

 воспитание культуры личности, отношения к математике как к части общечеловеческой 

культуры, понимание значимости математики для научно-технического прогресса. 

Задачи курса: 

 развить интерес и положительную мотивацию изучения предмета; 

 сформировать и совершенствовать у учащихся приемы и навыки решения задач повышенной 

сложности,  предлагаемых на  ЕГЭ (часть 2); 



 

 

 продолжить формирование опыта творческой деятельности учащихся через развитие логического 

мышления, пространственного воображения, критичности мышления для дальнейшего обучения; 

 способствовать развитию у учащихся умения анализировать, сравнивать, обобщать;      

  формировать навыки работы с дополнительной литературой, использования различных 

интернет-ресурсов. 

Виды деятельности на занятиях: 

лекция, беседа, практикум, консультация, самостоятельная работа, работа с КИМ, КДР,  тестирование. 

Предполагаемые результаты 

Изучение данного курса дает учащимся возможность: 

 повторить и систематизировать ранее изученный материал школьного курса математики; 

 освоить основные приемы решения задач; 

 овладеть навыками построения и анализа предполагаемого решения поставленной задачи; 

 познакомиться и использовать на практике нестандартные методы решения задач; 

 повысить уровень своей математической культуры, творческого развития, познавательной активности; 

 познакомиться с возможностями использования электронных средств обучения, в том числе интернет-

ресурсов,  в ходе подготовки к итоговой аттестации в форме ЕГЭ. 

В процессе обучения учащиеся приобретают следующие умения: 

 преобразовывать числовые и алгебраические выражения; 

 решать уравнения высших степеней; 

 решать текстовые задачи; 

 решать геометрические задачи; 

 решать задания повышенного и высокого уровня сложности (часть С); 

 строить графики, содержащие параметры и модули; 

 решать уравнения и неравенства, содержащие параметры и модули; 

 повысить уровень  математического и логического мышления; 

 развить навыки исследовательской деятельности; 

 самоподготовка, самоконтроль; 

 работа учитель-ученик, ученик-ученик. 

Средства, применяемые в преподавании: 

КИМы, сборники текстов и заданий, мультимедийные средства, таблицы, справочные материалы. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

В результате изучения курса ученик научится: 

 применять алгоритм решения линейных, квадратных, дробно-рациональных уравнений, неравенств и их 

систем; 

 выполнять построения графиков элементарных функций с  модулем и параметром; 

 использовать формулы тригонометрии, степени, корней; 

 применять методы решения тригонометрических, иррациональных, логарифмических и показательных 

уравнений, неравенств и их систем; 

 использовать приемы разложения многочленов на множители; 

 применять понятие модуля, параметра; 

 применять методы решения уравнений и неравенств с модулем, параметрами; 

 владеть методами решения геометрических задач; 

 применять приемы решения текстовых задач на «работу», «движение», «проценты», «смеси», 

«концентрацию», «пропорциональное деление»; 

 использовать понятие производной и ее применение; 

учащийся получит возможность научиться: 

 точно и грамотно формулировать теоретические положения и излагать собственные рассуждения в ходе 

решения заданий; 

 выполнять действия с многочленами, находить корни многочлена; 

 решать уравнения высших степеней; 

 выполнять вычисления и преобразования,  включающих степени, радикалы, логарифмы и 

тригонометрические функции; 

 решать уравнения, неравенства и их системы различными методами с модулем и параметром; 

 выполнять действия с функциями и строить графики с  модулем и параметром; 

 выполнять действия с геометрическими фигурами; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни. 



 

 

Содержание (10класс) 

 

 

№  темы Содержание  Количество часов 

1. Многочлены 8 

2. Преобразование выражений 7 

3. Решение текстовых задач 6 

4. Функции 6 

5. Модуль и параметр  7 

Всего 34 

 

Содержание изучаемого курса 

10 класс 

Тема 1.  Многочлены ( 8ч ) 

Введение. Знакомство с демонстрационным вариантом контрольных измерительных материалов единого 

государственного экзамена 2019 года по математике, с его структурой,  содержанием и требованиями, 

предъявляемыми к решению заданий. 

Действия над многочленами. Корни многочлена. Разложение многочлена на множители. Формулы 

сокращенного умножения. Алгоритм  Евклида  для многочленов. Теорема Безу и ее применение. Схема Горнера 

и ее применение. Методы решения уравнений с целыми коэффициентами. Решение уравнений высших степеней.   

Тема 2.  Преобразование выражений (7 часов) 

Преобразования выражений, включающих арифметические операции.    Сокращение алгебраических 

дробей. Преобразование рациональных выражений. Преобразования выражений, содержащих возведение в 

степень, корни натуральной степени,  модуль числа.   

Тема 3. Решение текстовых задач ( 6 ч) 

Приемы решения текстовых задач на «движение», «совместную работу», «проценты»,  «пропорциональное 

деление» «смеси», «концентрацию».  

Тема 4.  Функции (6 ч) 

 Свойства и графики элементарных функций. Тригонометрические функции их свойства и графики. 

Преобразования графиков функций. Функции )( xfy   и )(xfy   их свойства и графики.  

Тема 5. Модуль и параметр (7 ч) 

Основные методы решения простейших уравнений, неравенств и их систем с модулем. Метод интервалов. 

Понятие параметра. Решение простейших уравнений и неравенств, содержащих параметр. Аналитические и 

графические приемы решения задач с модулем, параметром.  

Содержание материала 

 

1. Тригонометрическая функция, тригонометрические уравнения и неравенства 

Основные методы решения тригонометрических уравнений: разложение на множители, замена неизвестного, 

равносильность уравнений. Виды и способы решения тригонометрических уравнений, отбор корней в 

тригонометрическом уравнении и запись решений. Нестандартные тригонометрические уравнения - уравнения, 

решаемые оценкой левой и правой частей. Тригонометрические уравнения и неравенства с модулем. 

Иррациональные тригонометрические уравнения и неравенства. Основные методы и принципы решения систем 

тригонометрических уравнений. Запись ответа. 

 

2. Показательная и логарифмическая функции. Показательные и логарифми-ческие уравнения и неравенства 

Вычисление и сравнение значений показательных и логарифмических функций. Основные принципы и методы 

решения показательных и логарифмических уравнений. Показательно-степенные уравнения. Показательные 

уравнения, содержащие модуль в показателе степени. Показательные и логарифмические уравнения с 

параметрами. Показательные и логарифмические неравенства, основные методы решения. Уравнения и системы 

уравнений смешанных типов. 

3. Применение производной и первообразной 

Применение производной для исследования функций на монотонность и экстремумы, для отыскания 

наибольших и наименьших значений величин. Задачи на отыскание оптимальных значений. Применение 

первообразной для нахождения площадей фигур 

4. Текстовые задачи 

Основные типы текстовых задач: числовые, на движение, работу, смеси и сплавы, коммерция, комбинаторные 

задачи. Этапы решения задач: выбор неизвестных, составление уравнений, решение, проверка и анализ решения. 

Арифметические текстовые задачи 



 

 

5. Решение тренировочных заданий ЕГЭ 

Повторение различных тем, входящих в экзамен, разбор заданий части С. 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

учебного предмета «Практикум по русскому языку» 
            В настоящее время к числу наиболее актуальных вопросов образования относится 

формирование ключевых компетенций учащихся, важнейшей    среди которых 

является коммуникативная компетенция. Огромную важность в форми- ровании 

данной компетенции приобретают вопросы правильного выбора и использования языковых средств как 

в устной, так и в письменной речи, понимание чужих высказываний, точное и структурированное 

выстраивание собственной речи. 

Необходимость введения курса «Практикум по русскому языку» обусловлена несоответствием 

действующих базовых программ по русскому языку на уровне среднего общего образования и требований 

к выпускнику средней школы в части восприятия и понимания информации, содержащейся в тексте, 

формулирования собственного мнения  и связного, последовательного его изложения, исполь- зования 

различных языковых средств. 

Сочинение – не только один из самых сложных видов деятельности учащихся, но и, по мнению 

большинства учителей, одна из самых трудных письменных форм мониторинга в системе обучения 

русскому языку и литературе, контроля овладения учащимися навыка связной речи.  Оно требует от 

выпускника  предельной  сосредоточенности,  умения 

чётко, образно 

и грамотно излагать, аргументировать свои мысли. 

Работа над сочинением учит развивать мысли на избранную тему, формирует литературные взгляды и 

вкусы, дает возможность высказать то, что тревожит и волнует. Она приобщает учащегося к 

литературному творчеству,  позволяя  выразить  свою  личность, свой  взгляд  на  мир, реализовать 

себя в написанном тексте. 

Актуальность данного п р а к т и к у м а заключается в том, что полученные знания формируют 

умение грамотно выразить свои мысли и создавать собственные высказы вания, позволяют подготовить 

учащихся к сочинению – рассуждению на ЕГЭ по русскому языку в 11 классе. А также в направленности 

его на организацию систематичной работы над пониманием художественного и публицистического текста 

и способами его выражения, практического применения полученных знаний и умений в ситуации 

необходимости самостоятельного построения собственного высказывания. 

Особенность содержания данного курса состоит в том, что он не отражает какого- либо одного 

специального раздела науки о языке. Этот курс строится на развитии связной речи и

 опирается на данные таких филологических дисциплин и прикладных 

предметов, как литературоведение, стилистика, литературное ре- 

дактирование, культура речи. 

Данная рабочая программа направлена на расширенное и углубленное изучение русского языка в 10-11  

классах,  подготовку  учащихся  к государственной итоговой аттестации. 

Задачи курса: 

 расширить опыт восприятия и понимания информации, содержащейся в предложении и 

тексте; 

 развивать умение формулировать собственное мнение и связно, 

последовательно его излагать; - научить структурировать собственный текст и композиционно правильно 

оформлять письменную работу; 

 совершенствовать умение правильного оформления высказывания в соответствии с орфографическими, 

пунктуационными, грамматическими и лексическими нормами современного русского литературного языка; 

 формировать опыт использования в речи вариативных грамматических конструкций и лек сического 

богатства языка, а также опыт использования изобразительно-выразительных средств, избегать стилистических 

ошибок при создании собственных текстов; 

 обеспечение системного овладения учащимися знаниями по теории написания сочине- ния ЕГЭ; 

 совершенствование навыков написания сочинения-рассуждения; 

 творческое осмысление полученных знаний и их перенос на личный опыт учащихся. 

 



 
 

Планируемые результаты освоения учебного курса 

Личностными результатами освоения у выпускников средней школы, формируемыми при изуче- нии курса 

«Практикум по русскому языку» являются: 

1.1. Для 10 класса: 

Ученик научится: 

-оценивать речь с точки зрения языковых норм русского литературного языка; (орфографических, 

орфоэпических, лексических, словообразовательных, морфологических, синтаксических); 

-применять знания по фонетике, лексике, морфемике, словообразованию, морфологии и синтаксису в 

практике правописания; 

-соблюдать в речевой практике основные синтаксические нормы русского литературного языка; 

-понимать и интерпретировать содержание исходного текста; 

-создавать связное высказывание, выражая в нем собственное мнение по прочитанному тек сту; 

-аргументировать собственное мнение и последовательно излагать свои мысли; 

-оформлять письменную речь в соответствии с грамматическими и пунктуационными нормами литературного 

языка и соответствующими требованиями к письменной экзаменаци- онной работе. 

- проявлять стремление к речевому самосовершенствованию. 

- оценивать собственную учебную деятельность: свои достижения, самостоятельность, инициативу, 

ответственность, причины неудач. 

- проявлять готовность к самообразованию. 

-ученик получит возможность научиться: 

- использовать в полной мере объём словарного запаса и усвоенных грамматических средств для свободного 

выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения. 

- оценивать себя на основе наблюдения за собственной речью 

-ставить и решать многообразные коммуникативные задачи; 

-действовать с учётом позиции другого и уметь согласовывать свои действия; 

-устанавливать и поддерживать необходимые контакты с другими людьми; 

-удовлетворительно владеть нормами и техникой общения; 

-определять цели коммуникации, оценивать ситуацию, учитывать намерения и способы коммуни- кации 

партнёра, выбирать адекватные стратегии коммуникации. 

Для 11 класса: 

Ученик научится: 

-применять знания по фонетике, лексике, морфемике, словообразованию, морфологии и синтаксису в практике 

правописания; 

-соблюдать в речевой практике основные синтаксические нормы русского литературного языка; 

-понимать и интерпретировать содержание исходного текста; 

-создавать связное высказывание, выражая в нем собственное мнение по прочитанному тексту; 

-аргументировать собственное мнение и последовательно излагать свои мысли; 

-оформлять письменную речь в соответствии с грамматическими и пунктуационными нормами ли- 

тературного языка и соответствующими требованиями к письменной экзаменационной работе. 

-проявлять стремление к речевому самосовершенствованию. 

-оценивать собственную учебную деятельность: свои достижения, самостоятельность, инициа- тиву, 

ответственность, причины неудач. 

- проявлять готовность к самообразованию. Ученик получит возможность научиться: 

-ставить и решать многообразные коммуникативные задачи; 

-действовать с учётом позиции другого и уметь согласовывать свои действия; 

-устанавливать и поддерживать необходимые контакты с другими людьми; 

-удовлетворительно владеть нормами и техникой общения; 

-определять цели коммуникации, оценивать ситуацию, учитывать намерения и способы коммуни- кации 

партнёра, выбирать адекватные стратегии коммуникации. 

Метапредметные результаты изучения курса «Практикум по русскому языку» в средней школе 

проявляются: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

            Для 10-го класса: 

 

Регулятивные УУД Познавательные УУД Коммуникативные УУД 
Ученик научится: 

 

- Осознавать феномен род- ного языка как 

духовной, культурной, нравственной основы 
личности; осозна- ние себя как языковой лич- 

ности; понимание зависи- мости успешной 

социали- зации человека, способно- сти его 
адаптироваться в изменяющейся социокуль- 

турной среде, готовности к самообразованию, к 
полу- чению высшего филологи- ческого 

образования от уровня владения русским языком; 

понимание роли родного языка для самореа- 
лизации, самовыражения личности в различных 

об- ластях человеческой дея- тельности; 

– самостоятельно форму- лировать проблему 
(тему) 

Ученик научится: 

 

– самостоятельно вычиты- вать все виды 

текстовой информации: фактуаль- ную, 
подтекстовую, кон- цептуальную; адекватно 

понимать основную и до- полнительную 

информа- цию текста, воспринятого на слух; 

– пользоваться разными видами чтения: 

изучаю- щим, просмотровым, озна- комительным; 

– извлекать информацию, представленную в 

разных формах (сплошной текст; несплошной 
текст – иллю- страция, таблица, схема); 

Ученик научится: 

 

представлять единство и многообразие языкового и 

культурного пространства России и мира, об 
основных функциях языка, о взаимо- связи языка и 

культуры, ис- тории народа; 

осознание русского языка как духовной, 
нравственной и культурной ценности народа, как 

одного из спосо- бов приобщения к ценностям 
национальной и мировой культуры; 

– учитывать разные мнения и стремиться к 

координации различных позиций в со- трудничестве; 

– уметь формулировать соб- ственное мнение и 
позицию, аргументировать её и коор- динировать её 

с позициями 

и цели урока; способность к целеполаганию, 

включая постановку новых целей; 

– самостоятельно анализи- ровать условия и 

пути до- стижения цели; 

– самостоятельно состав- лять план решения 

учеб- ной проблемы; 

– работать по плану, све- 

ряя свои действия с целью, прогнозировать, 

корректи- ровать свою деятельность; 

– в диалоге с учителем вы- рабатывать 

критерии оценки и определять сте- пень 

успешности своей ра- боты и работы других в со- 
ответствии с этими крите- риями. 

Средством формирования регулятивных УУД 

служат технология продуктивного чтения и 
технология оце- нивания образовательных 

достижений (учебных успехов). 

– владеть различными ви- дами аудирования 

(выбо- 

рочным, ознакомительным, детальным); 

– перерабатывать и преоб- разовывать 

информацию из одной формы в другую 

(составлять план, таблицу, схему); 

– излагать содержание про- читанного 

(прослушан- ного) текста подробно, 

сжато, выборочно; 

– пользоваться словарями, справочниками; 

– осуществлять анализ и синтез; 

– устанавливать причинно- следственные связи; 

– строить рассуждения. 
Средством развития позна- вательных УУД служат 

тексты учебника и его ме- тодический аппарат; 

техно- логия продуктивного чте- ния. 

партнёров в сотрудничестве при выработке общего 

реше- ния в совместной деятельно- сти; 

– уметь устанавливать и сравнивать разные 

точки зрения прежде, чем прини- мать решения и 

делать вы- боры; 

– уметь договариваться и приходить к общему 
реше- нию в совместной деятель- ности, в том числе 

в ситуа- ции столкновения интере- сов; 

– уметь задавать вопросы не- обходимые для 
организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

– уметь осуществлять взаим- ный контроль и 
оказывать в сотрудничестве необходи- мую 

взаимопомощь; 

– осознавать важность ком- муникативных 

умений в жизни человека; 

– оформлять свои мысли в устной и письменной 

форме с учётом речевой ситуации; создавать 

тексты различного типа, стиля, жанра; 

– оценивать и редактировать устное и 

письменное речевое высказывание; 

– адекватно использовать ре- чевые средства для 

решения различных коммуникатив- ных задач; 
владеть моноло- гической и диалогической 

формами речи, различными видами монолога и 

диалога; 

– высказывать и обосновы- вать свою точку 

зрения; 

– слушать и слышать других, пытаться 
принимать иную 

точку зрения, быть готовым 

  корректировать свою точку зрения; 

– выступать перед аудито- рией сверстников с 
сообще- ниями; 

–. договариваться и прихо- дить к общему решению 

в совместной деятельности; 

– задавать вопросы. 



 
 

 

     Для 11 класса: 

 

Регулятивные УУД Познавательные УУД Коммуникативные УУД 
Ученик научится: 

 
Осознавать феномен род- ного языка как 

духовной, культурной, нравственной основы 

личности; осозна- ние себя как языковой лич- 
ности; понимание зависи- мости успешной 

социали- зации человека, способно- сти его 

адаптироваться в изменяющейся социокуль- 
турной среде, готовности к самообразованию, к 

полу- чению высшего филологи- ческого 

образования от уровня владения русским 
языком; понимание роли родного языка для 

самореа- лизации, самовыражения личности в 

различных об- ластях человеческой дея- 
тельности; 

представление о лингви- стике как части 

общечело- веческой культуры, взаи- мосвязи 
языка и истории, языка и культуры русского и 

других народов; 

представление о речевом идеале; стремление к 
рече- 

Ученик научится: 

 
-владеть всеми видами ре- чевой деятельности в раз- ных 

коммуникативных условиях: 

разными видами чтения и аудирования; способно- стью 
адекватно понять прочитанное или прослу- шанное 

высказывание и 

передать его содержание в соответствии с коммуника- тивной 
задачей; умениями и навыками работы с науч- ным текстом, с 

различ- 

ными источниками научно-технической ин- формации; 
умениями выступать перед аудиторией старшекласс- ников с 

докладом; защи- 

щать реферат, проектную работу; участвовать в спо- рах, 
диспутах, свободно и правильно излагая свои мысли в устной 

и письмен- ной форме; 

умениями строить продук- тивное речевое взаимодей- ствие в 
сотрудничестве со 

Ученик получит возмож- ность 

научиться: 

– учитывать разные мнения и стремиться к 

координации различных позиций в со- 

трудничестве; 

– уметь формулировать соб- ственное 
мнение и позицию, аргументировать её и 

коор- динировать её с позициями партнёров 

в сотрудничестве при выработке общего 
реше- ния в совместной деятельно- сти; 

– уметь устанавливать и сравнивать 

разные точки зрения прежде, чем прини- 
мать решения и делать вы- боры; 

– уметь договариваться и приходить к 

общему реше- нию в совместной деятель- 
ности, в том числе в ситуа- ции столкновения 

интере- сов; 

– уметь задавать вопросы не- обходимые 

для организации 

вому самосовершенствова- нию; способность 

анализи- ровать и оценивать норма- тивный, 

этический и ком- муникативный аспекты ре- 
чевого высказывания; 

существенное уве- личение продуктив- ного, 

рецептивного и потенциального словаря; 
расшире- ние круга использу- емых языковых и 

ре- чевых средств. 

– самостоятельно форму- лировать проблему 
(тему) и цели урока; способность к 

целеполаганию, включая постановку новых 

целей; 

– самостоятельно анализи- ровать условия и 
пути до- стижения цели; 

– самостоятельно состав- лять план решения 

учеб- ной проблемы; 

– работать по плану, све- 

ряя свои действия с целью, прогнозировать, 

корректи- ровать свою деятельность; 

– в диалоге с учителем вы- рабатывать 
критерии оценки и определять сте- пень 

успешности своей ра- боты и работы других в со- 
ответствии с этими крите- риями. 

Средством формирования регулятивных УУД 

служат технология продуктивного чтения и 
технология оце- нивания образовательных 

достижений (учебных успехов). 

сверстниками и взрос- 

лыми, учитывать разные мнения и интересы, обос- новывать 

собственную по- зицию, договариваться и приходить к 
общему реше- нию; осуществлять комму- никативную 

рефлексию; 

разными способами орга- низации интеллектуальной 
деятельности и представле- ния ее результатов в раз- личных 

формах: приемами отбора и систематизации материала на 

определен- ную тему; умениями опре- делять цели 
предстоящей 

работы (в том числе в сов- местной деятельности), проводить 

самостоятель- ный поиск информации, анализировать и 
отбирать ее; способностью предъяв- лять результаты 

деятельно- сти (самостоятельной, групповой) в виде рефера- 

тов, проектов; оценивать 

достигнутые результаты и адекватно формулировать их в 

устной и письменной форме; 

способность пользоваться русским языком как сред- ством 
получения знаний в разных областях современ- ной науки; 

совершенство- вать умение применять по- лученные знания, 

умения и навыки анализа языковых явлений на межпредмет- 
ном уровне; 

готовность к получению профильного высшего об- разования, 

подготовка к формам учебно-познава- тельной деятельности 
в вузе; 

 

овладение социальными нормами речевого поведе- 
ния в различных ситуациях неформального межлич- 

собственной деятельности и сотрудничества 

с партнёром; 

– уметь осуществлять взаим- ный контроль 
и оказывать в сотрудничестве необходи- 

мую взаимопомощь; 

– осознавать важность ком- муникативных 

умений в жизни человека; 

– оформлять свои мысли в устной и 

письменной форме с учётом речевой 

ситуации; создавать тексты различного типа, 
стиля, жанра; 

– оценивать и редактировать устное и 

письменное речевое высказывание; 

– адекватно использовать ре- чевые 
средства для решения различных 

коммуникатив- ных задач; владеть моноло- 

гической и диалогической 
формами речи, различными видами 

монолога и диалога; 

– высказывать и обосновы- вать свою 
точку зрения; 

– слушать и слышать других, пытаться 

принимать иную 
точку зрения, быть готовым корректировать 

свою точку зрения; 

– выступать перед аудито- рией 
сверстников с сообще- ниями; 

–. договариваться и прихо- дить к общему 

решению в совместной деятельности; 

– задавать вопросы. 

 ностного и межкультур- ного общения, а также в процессе индиви 

– самостоятельно вычиты- вать все виды текстовой информации: 

фактуаль- ную, подтекстовую, кон- цептуальную; адекватно 

понимать основную и до- полнительную информа- цию текста, 
воспринятого на слух; пользоваться разными видами чтения: изучаю- 

щим, просмотровым, озна- комительным; 

– извлекать информацию, представленную в разных формах 
(сплошной текст; несплошной текст – иллю- страция, таблица, 

схема);владеть различными ви- дами аудирования (выбо- 

рочным, ознакомительным, детальным); 

– перерабатывать и преоб- разовывать информацию из одной 

формы в другую (составлять план, таблицу, схему);излагать 

содержание про- читанного (прослушан- ного) текста подробно, 
сжато, выборочно;пользоваться словарями, справочниками; 

– осуществлять анализ и синтез; устанавливать причинно- 

следственные связи; 

– строить рассуждения. Средством развития позна- вательных УУД 
служат 

тексты учебника и его ме- тодический аппарат; техно- логия 

продуктивного чте- ния. 

 



 
 

 

3. Предметные результаты: 

           Для 10-го класса: 

 

Тематический блок / 

модуль 

Планируемые предметные результаты 

 

Модуль 1 

 

Лексика и 

фразеология 

Ученик научится: 

проводить лексический анализ слова, характеризуя 

лексическое значение, принадлежность слова к 

группе однозначных или многозначных слов, указы- 

вая прямое и переносное значение слова, принад- 

лежность слова к активной или пассивной лексике, а 

также указывая сферу упо- требления и стилистиче- 

скую окраску слова; 

- группировать слова по тематическим группам; 

- подбирать к словам си- нонимы, антонимы; 

- опознавать фразеологи- ческие обороты; 

- соблюдать лексические нормы в устных и пись- 

менных высказываниях; 

- использовать лексиче- скую синонимию как сред- 

ство исправления неоправ- данного повтора в речи и 

как средство связи предло- жений в тексте; 

- опознавать основные 

виды тропов, построенных на переносном значении 

слова (метафора, эпитет, олицетворение); 

Ученик получит возмож ность научиться: 

опознавать основные выра- зительные 

средства фоне- тики (звукопись); вырази- 

тельно читать прозаиче- ские и 

поэтические тексты; извлекать 

необходимую информацию из мультиме- 

дийных орфоэпических 

словарей и справочников; использовать её 

в различ- ных видах деятельности. 

объяснять общие прин- ципы 

классификации сло- варного состава 

русского языка; 

-аргументировать различие лексического и 

граммати- ческого значений слова; 

- опознавать омонимы раз- ных видов; 

- оценивать собственную и чужую речь с 

точки зрения точного, уместного и выра- 

зительного словоупотреб- ления; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Модуль 2 

 

Морфология и 

орфография 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Модуль 3 Синтаксис 

- пользоваться различными видами лексических 

слова- рей (толковым словарём, словарём 

синонимов, анто- нимов, фразеологическим 

словарём и др.) и исполь- зовать полученную 

инфор- мацию в различных видах деятельности. 

 

-опознавать самостоятель- ные части речи и их 

формы; служебные части речи; 

-анализировать слово с 

точки зрения его принад- лежности к той или иной 

части речи; 

-употреблять формы слов различных частей речи в 

соответствии с нормами русского литературного 

языка. 

 

-опознавать основные еди- ницы синтаксиса 

(словосо- четание, предложение) и их виды; 

 

-анализировать различные виды словосочетаний и 

предложений с точки наблюдать за особенно- стями 

использования сложных предложений в текстах 

разных стилей и жанров; 

зрения структурной и смысловой организации, 

функциональной предна- значенности; 

 

- употреблять синтаксиче- ские единицы в соответ- 

- извлекать необходимую информацию из 

лексиче- ских словарей разного типа 

(толкового словаря, слова- рей 

синонимов, антонимов, устаревших слов, 

ино- странных слов, фразеоло- гического 

словаря и др.) и справочников, в том 

числе мультимедийных; исполь- зовать 

эту информацию в 

различных видах деятель- ности 

-применять морфологиче- ские знания и 

умения в практике правописания, в 

различных видах анализа; - распознавать 

явления грам- матической омонимии, су- 

щественные для решения 

орфографических и пунк- туационных 

задач-извле- кать необходимую инфор- 

мацию из словарей. 

 

-наблюдать за особенно- стями 

использования слож- ных предложений в 

текстах разных стилей и жанров; 

-анализировать синоними- ческие 

средства синтак- сиса; - опознавать основ- 

ные выразительные сред- ства синтаксиса 

в публици- стической и художествен- ной 

речи и оценивать их; объяснять 

особенности 

употребления синтаксиче- ских 

конструкций в текстах научного и 

официально-де- лового стилей речи; 

- анализировать особенно- сти 

употребления синтак- сических 

конструкций с 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Модуль 4 

 

Речь, функциональные стили 

речи 

ствии с нормами совре- менного 

русского литера- турного языка; 

-использовать разнообраз- ные 

синонимические син- таксические 

конструкции в собственной речевой 

прак- тике; 

 

-применять синтаксиче- ские знания и 

умения в практике правописания, в 

различных видах анализа; 

-опознать и правильно ин- тонировать 

сложные пред- ложения с разными 

смыс- ловыми отношениями между их 

частями; 

 

-разграничивать и сопо ставлять 

разные виды сложных предложений; - 

определять средства син таксической 

связи; 

 

-группировать сложные предложения 

по заданным признакам; 

 

-понимать смысловые от ношения 

между частями сложносочинённого, 

слож- ноподчинённого, бессоюз ного 

предложения; -со- ставлять схемы 

сложного предложения; -оценивать 

правильность построения сложного 

предложения, исправлять нарушения 

синтаксических норм по- строения 

сложного пред- 

ложения; -находить глав- ную и 

придаточную. 

 

 

 

-владеть речеведческим анализом 

текста. Видами сокращения текста 

(план, тезисы, выписки). 

 

более подробно узнает понятия 

«язык» и «речь», основные 

требования к 

речи, особенности устной и 

письменной речи, типы речи, 

стили речи, языко- вые 

признаки научного стиля, 

понятие текст, при- знаки 

текста. 

точки зрения их функцио- нально-

стилистических ка- честв, требований 

вырази- тельности речи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-уметь извлекать необходи мую 

информацию из раз-личных 

источников, нахо- дить и исправлять 

речевые ошибки в собственных текстах 

и предложенных 

 

 

 

для анализа, составлять тексты 

разных стилей. 



 
 

 

      Для 11-го класса: 

Тематический модуль/ 

блок 

Планируемые предметные результаты: 

Модуль 1 Выпускник научится: Выпускник получит воз- 

можность научиться: 

Орфография -объединять орфографиче- ские правила, находить об- 

щее в различных частях 

речи 

-уметь применять орфогра- 

фические правила в КИМах ЕГЭ 

по русскому языку 

 

Модуль 2 

  

 

Синтаксис простого пред- 

ложения. Пунктуация 

 

- синтаксису и пунктуации простого предложения, 

способам выражения глав- ных членов предложения; 

видам предложений по наличию главных членов, 

предложения с обособлен- ными второстепенными 

членами, обращениями, вводными словами, встав- 

ными конструкциями и по- становку знаков препина- ния 

в них. 

-уметь производить струк- турно-

смысловой анализ предложений, 

различать изученные виды 

простых предложений, интонаци- 

онно выразительно читать, 

составлять схемы, расстав- лять 

знаки препинания, умело 

пользоваться синтак- сическими 

синонимами, 

различать предложения с 

однородными членами и ССП 

 

 

Модуль 3 

 

Сложное предложение 

 

 

 

-знать понятие «сложное предложение», виды слож- ных 

предложений. 

 

 

-уметь определять вид сложного 

предложения, со- блюдать 

пунктуационные нормы 

Модуль 4 Стили речи 

 

 

 

 

 

 

 

 

Модуль 5 Типы речи 

 

 

 

Модуль 6 

 

Изобразительно-вырази- 

тельные средства 

-знать сферу употребления публицистического стиля, 

задачи 

речи, языковые средства, характерные 

для публицистического стиля, основные жанры. 

-знать сферу употребления, задачи речи, языковые 

средства, характерные для художественного стиля, 

основные жанры. 

-знать типы речи, задачи различных типов речи. 

 

-знать изобразительно-вы- разительные средства 

языка 

- уметь различать публици- 

стический стиль речи, 

определять его жанры, находить 

СРВ, составлять самостоятельно 

тексты публицистического стиля. 

 

 

 

уметь различать типы 

речи, составлять самостоя- тельно 

тексты различных типов речи. 

 

 

 

-уметь применять и нахо- дить в 

текстах изобрази- тельно-

выразительные 

средства языка 



 
 

2.2. Раздел «Содержание учебного предмета, курса 

 

Данный практикум учитывает специфику КИМов и носит итоговый характер. Поскольку практикум 

обобщает, закрепляет важнейшие умения, которые должны быть сформированы у выпускников средней 

школы, он может быть использован в качестве обобщающего учеб- ного курса по русскому языку для 

учащихся 10-11 классов любого профиля при подготовке к единому государственному экзамену (далее – 

ЕГЭ). Содержание курса опирается на зна- ния, умения и навыки учащихся старших классов, 

сформированные в основной школе. Со- держание программы предполагает расширение и углубление 

теоретического материала, позволяющее формирование практических навыков выполнения тестовых 

заданий на ЕГЭ. Вместе с тем курс даёт выпускникам средней школы целостное представление о 

богатстве русского языка, помогает использовать в повседневной практике нормативную устную и 

письменную речь. 

Актуальность выбора данного элективного предмета обусловлена тем, что новая форма итоговой 

аттестации – единый государственный экзамен – требует своей технологии вы- полнения заданий, а 

значит – своей методики подготовки. Работа с тестами требует посто- янного, активного, 

дифференцированного тренинга. 

 

Цель курса – совершенствование приобретенных учащимися знаний, формирование язы- ковой, 

коммуникативной, лингвистической компетенции, развитие навыков логического мышления, 

расширение кругозора школьников, воспитание самостоятельности в работе, подготовка 

старшеклассников к выполнению заданий экзаменационной работы на более высоком качественном 

уровне, формирование устойчивых практических навыков выполне- ния тестовых и коммуникативных 

задач на ЕГЭ, а также использование в повседневной практике нормативной устной и письменной речи. 

 

Задачи курса: 

 изучение нормативных и методических документов по организации и проведению ЕГЭ по 

русскому языку; 

 овладение основными нормами литературного языка; 

 создание прочной базы языковой грамотности учащихся, формирование умения вы- полнять 

все виды языкового анализа; 

 дифференциация освоения алгоритмов выполнения тестовых и коммуникативных за- дач 

учащимися с разным уровнем языковой подготовки; 

 обучение старшеклассников осознанному выбору правильных ответов тестовых зада- ний; 

 освоение стилистического многообразия и практического использования художе- ственно-

выразительных средств русского языка; 

 обучение анализу текста, его интерпретации; 

 совершенствование лингвистической компетенции выпускников при выполнении со- чинения 

(задания 27) экзаменационной работы; 

 развитие речевой культуры. 

Описание ценностных ориентиров содержания курса 

 

Основой практикума по русскому языку является русская классическая литература с ее высокой 

духовностью, гражданственностью, «всемирной отзывчивостью». Основа содержания образова- ния – 

чтение и анализ текстов различных стилей речи. Практикум по русскому языку - базовая учебная 

дисциплина, формирующая духовный облик и нравственные ориентиры молодого поколе- ния. 

Место в учебном плане 

Программа рассчитана на 2 года обучения 68 часов: 10 класс – 34 часа (1 час в неделю), 11 класс – 34 

часа (1 час в неделю) 

 

Год обучения Количество 

часов в неделю 

Количество 

учеб- ных недель 

Всего часов за 

учебный год 

10 класс 1 34 34 

11 класс 1 34 34 

Итого   68 
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Содержание учебного курса «Практикум по русскому языку» Содержание программы 

10 класс (34 часа) 

Введение (2 ч.) 

Нормативные и методические документы по подготовке и проведению государственной (итоговой) 

аттестации в форме ЕГЭ по русскому языку. Особенности ЕГЭ по русскому языку. Спецификация 

экзаменационной работы. Кодификатор. Демонстрационная версия. Критерии и нормы оценки тестовых 

заданий и сочинения. 

Языковые нормы. (1 ч.) 

Литературный язык. Нормы речи. Словари русского языка. 

Орфоэпические нормы (1 ч.) 

Основные правила орфоэпии. Орфография. Ударение. 

Лексические нормы (3 ч.) 

Лексическое и грамматическое значение слова. Лексическое многообразие лексики рус- ского языка.. 

Деление лексики русского языка на группы в зависимости от смысловых свя- зей между словами. 

Омонимы, синонимы, антонимы, паронимы; общеупотребительная лек- сика, лексика ограниченного 

употребления; заимствованная лексика, устаревшие и новые слова. Фразеологизмы. Речевые ошибки на 

лексическом уровне, их предупреждение. 

Грамматические нормы (3 ч.) 

Грамматические нормы: словообразовательные, морфологические, синтаксические. 

Словообразовательные нормы (2 ч.) 

Способы словообразования. Ошибочное словообразование. Предупреждение ошибок. 

Морфологические нормы (9 ч.) 

Морфологические нормы русского языка. Правила и нормы образования форм слов разных частей речи. 

Части речи. Грамматическое значение, морфологичесике признаки и синтак- сическя роль. Варианты 

падежных окончаний. Грамматические и речевые ошибки на мор- фологическом уровне, их 

предупреждение. Средства связи предложений в тексте. 

Синтаксические нормы (13 ч.) 

Словосочетание. Виды словосочетаний. Нормы согласования, управления, примыкания. Построение 

словосочетаний. 

Предложение. Порядок слов в предложении. Виды предложений. Грамматическая основа предложения. 

Подлежащее и сказуемое как главные члены предложения, способы их выра- жения. Простое и сложное 

предложения. 

Построение предложений с однородными членами. Построение сложносочинённых и слож- 

ноподчиненных предложений. Синтаксическая синонимия. Правила преобразования пря- мой речи в 

косвенную. Типичные ошибки при нарушении синтаксических норм, их преду- преждение. 

Содержание программы 11 класс (34 часа) 

Орфографические нормы (4 ч.) Принципы русской орфографии. Правописание корней. Безударные 

гласные корня. Правописание приставок. Гласные и, ы после приставок. Пра- вописание падежных 

окончаний. Правописание личных окончаний и суффиксов глаголов и глагольных форм. Правописание 

суффиксов. Слитные, раздельные и дефисные написа- ния. Н – нн в различных частях речи. Слитное и 

раздельное написание не с различными частями речи. Правописание служебных слов. 

Пунктуационные нормы (4 ч.) 

Использование алгоритмов при освоении пунктуационных норм. Трудные случаи пунктуа- ции. 

Пунктуация в простом предложении: знаки препинания в предложениях с однород- ными членами, при 

обособленных членах (определениях, обстоятельствах); знаки препина- ния в предложениях со словами и 

конструкциями, грамматически не связанными с членами предложения. Пунктуация в сложных 

предложениях: в бессоюзном сложном предложении, в сложноподчинённом предложении; знаки 

препинания в сложном предложении с союзной и бессоюзной связью. Сложное предложение с разными 

видами связи. 

Текст (7 ч.) 

Структура, языковое оформление. Смысловая и композиционная целостность текста. По- 

следовательность предложений в тексте. Разноаспектный анализ текста. Логико-смысловые отношения 

между частями микротекста. Средства связи предложений в тексте. Основная и дополнительная 

информация микротекста. Информационная обработка письменных тек- стов различных стилей и 

жанров. 

Функционально-смысловые типы речи. (5 ч.) 

Функционально-смысловые типы речи, их отличительные признаки. Предупреждение оши- бок при 
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определении типов речи. 

Функциональные стили речи (6 ч.) 

Функциональные стили, их характеристика. Признаки стилей речи Предупреждение оши- бок при 

определении стиля текста.. 

Изобразительно-выразительные средства языка. (4 ч.) 

Речь. Языковые средства выразительности. Тропы, их характеристика. Стилистические фи- гуры. 

Коммуникативная компетенция (4 ч.) 

Информационная обработка текста. Употребление языковых средств. 

Жанровое многообразие сочинений. Структура письменной экзаменационной работы. Формулировка 

проблем исходного текста. Виды проблем. 

Комментарий к сформулированной проблеме исходного текста. Авторская позиция. Отражение 

авторской позиции в тексте. 

Аргументация собственного мнения по проблеме. Формы аргументации. Правила исполь- зования 

аргументов. Источники аргументации. 

Смысловая цельность, речевая связность и последовательность изложения. Логические ошибки, их 

характеристика и предупреждение. 

Абзацное членение, типичные ошибки в абзацном членении письменной работы, их преду- преждение. 

Точность и выразительность речи. Соблюдение орфографических, пунктуационных, язы- ковых, 

речевых, этических, фактологических норм. 

Программа составлена таким образом, чтобы большую часть знаний, навыков и умений воспитанник 

получал в результате практической деятельности.. Практические занятия - анализ текстов, работа со 

схемами, составление плана, конспектирование, работа с допол- нительными источниками, поиск и 

отбор материала, подготовка докладов и сообщений, написание сочинений, очерков, будут 

способствовать формированию устойчивого интереса к изучению родного языка. 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА КУРСА ВД «ЛИТЕРАТУРНАЯ МАСТЕРСКАЯ» 

 
Актуальность и назначение программы курса внеурочной деятельности 

«Литературная мастерская» 

Программа курса внеурочной деятельности «Литературная мастерская» (далее – программа) для 

обучающихся 10 или 11 классов составлена на основе требований к результатам освоения основной 

образовательной программы, представленных в федеральном государственном образовательном 

стандарте среднего общего образования (ФГОС СОО), а также с учетом положений федеральной 

рабочей программы воспитания, Концепции преподавания русского языка и литературы (утверждена 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 06.04.2016 г. № 637-р). 

Программа ориентирована на обеспечение индивидуальных потребностей обучающихся и направлена 

на достижение планируемых результатов освоения федеральной образовательной программы 

среднего общего образования (ФОП СОО) с учетом выбора участниками образовательных отношений 

курсов по внеурочной деятельности. 

Значимость реализации программы обусловлена необходимостью подготовки обучающихся 10–11 

классов к профессиональному самоопределению. 

Внеурочная деятельность – важная часть федеральной образовательной программы среднего общего 

образования, в рамках которой педагогический коллектив образовательной организации обеспечивает 

достижение предметных, метапредметных и личностных результатов за счет использования потенциала 

разнообразия форм образовательной деятельности, организации содержательного взаимодействия с 

предметной развивающей средой. 

Одним из значимых направлений внеурочной деятельности является профориентация обучающихся 

10–11 классов, позволяющая сконцентрироваться   на   достижении   соответствующих   

личностных и предметных результатов, осознанно подойти к решению проблемы выбора 
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индивидуальной образовательной траектории и направления получения профессионального 

образования. 

Программа будет востребована в первую очередь школьниками, которые имеют  стойкий  интерес  к  

предметам  гуманитарного  цикла  –  культуре,межличностным отношениям, социальной 

солидарности, заботе о людях и т. п. Для таких обучающихся она окажется значимым инструментом 

для реализации их профессиональных интересов и потребностей. 

Программа нацелена на помощь обучающимся 10–11 классов в углублении знаний по литературе, 

развитию исследовательской, творческой, читательской, дискуссионной деятельности, а также 

приобретении соответствующего практического опыта работы. Полученные знания и опыт будут 

необходимы обучающимся в будущей профессиональной деятельности. 

Школьники приобретут навык самостоятельного осмысления актуальных исследовательских, 

творческих, читательских задач, включающий умения видеть и анализировать проблемы, детально 

прорабатывать и реализовывать способы работы с ними, планировать собственную работу и 

самостоятельно контролировать продвижение к желаемому результату. 

Содержание программы позволит генерировать собственные идеи, представлять их в удобной форме, 

востребованной людьми многих творческих профессий; уважительно относиться к чужим взглядам и 

идеям; практиковать публичные выступления, аргументировать собственную точку зрения, отвечать на 

вопросы и т. д. 

Цели и задачи изучения курса внеурочной деятельности «Литературная мастерская» 

Цель: достижение обучающимися 10–11 классов планируемых результатов   освоения   ФОП   

СОО   и   формирование   готовности к профессиональному самоопределению. 

Задачи: 

 воспитывать ценностное отношение к литературе как неотъемлемой части культуры, 

систематическому приобщению обучающихся к наследию отечественной и зарубежной классики и 

лучшим образцам современной литературы; воспитанию уважения к отечественной классической 

литературе как социокультурному и эстетическому феномену; освоению в ходе ее изучения 

духовного опыта человечества, этико-нравственных, философско- мировоззренческих, социально-

бытовых, культурных традиций и ценностей; воспитанию личности, способной к созидательной 

гуманитарной деятельности в современном мире и осознанию культурной и профессиональной 

самоидентификации на основе изучения литературных произведений; 

 формировать устойчивый интерес к чтению художественной литературы, сознательному 

включению чтения в собственную досуговую деятельность; 

 планировать и корректировать свою программу чтения; 

 знать содержание и осмысливать ключевые проблемы произведений русской, зарубежной 

классической и современной литературы; 

 участвовать в мероприятиях, способствующих профессиональному самоопределению, 

содействующих повышению интереса к литературе, чтению, книжной культуре, творчеству, 

вовлекать в этот процесс своих сверстников; 

 овладеть современными читательскими практиками, культурой восприятия и понимания 

литературных текстов; 

 интерпретировать литературные произведения с учетом историко- литературной   

обусловленности,   культурного   контекста   и   связей с современностью, используя 
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терминологию современного литературоведения, искусствоведения, театроведения, киноведения. 

Место и роль курса внеурочной деятельности «Литературная мастерская» в учебном плане 

Программа курса рассчитана на 68 часов: 34 часа в 10 классе и 34 часа в 11 классе. Программа 

может быть реализована в течение одного года в 10 или 11 классе. 

Программа является ориентиром для составления рабочих программ педагогами, реализующими 

курсы, направленные на сопровождение изучения литературы на углубленном уровне во внеурочной 

деятельности. 

Взаимосвязь программы с федеральной рабочей программой воспитания 

Программа курса внеурочной деятельности «Литературная мастерская» разработана с учетом 

рекомендаций федеральной рабочей программы воспитания, что позволяет на практике соединить 

обучающую и воспитательную деятельность педагога, ориентировать его не только на 

интеллектуальное, но и на нравственное развитие школьника. Такой подход поддерживается 

личностной направленностью программы внеурочной деятельности, высокой степенью 

самостоятельности школьников в творческой,  исследовательской 

 деятельности, что является важным компонентом воспитания ответственного гражданина; ориентацией 

школьников на указанную в федеральной рабочей программе воспитания социальную значимость 

реализуемой ими деятельности, в частности их проектов и исследований; интерактивными формами 

занятий, обеспечивающими вовлеченность школьников в совместную с педагогом и другими 

детьми учебно-воспитательную деятельность. 

Особенности работы педагога по программе курса внеурочной деятельности «Литературная 

мастерская» 

В процессе изучения литературы в основном курсе 10–11 классов происходит углубление и 

расширение межпредметных связей с курсами русского языка, истории и предметов социально-

гуманитарного цикла, что способствует формированию художественного вкуса и эстетического 

отношения к окружающему миру, развитию умений квалифицированного читателя, способного к 

глубокому восприятию, пониманию и интерпретации произведений художественной литературы. 

Мастерская – это форма организации внеурочной учебной деятельности, которая создает условия для 

приобретения новых знаний и опыта путем самостоятельной или коллективной исследовательской, 

творческой, дискуссионной деятельности. 

Программа «Литературная мастерская» состоит из модулей, которые учитель  может  выбирать  в  

соответствии  с  составом  обучающихся, их профессиональным интересом. Основные виды 

деятельности обучающихся указаны в тематическом планировании и направлены на достижение 

школьниками планируемых результатов обучения литературе. Содержание модулей  учитель  

может  корректировать,  используя  произведения из федеральной рабочей программы учебного 

предмета «Литература» (углубленный уровень). 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ « 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В сфере гражданского воспитания: 

 сформированность гражданской позиции обучающегося как активного и ответственного 

члена российского общества; 

 принятие традиционных национальных, общечеловеческих гуманистических, 
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демократических, семейных ценностей на основе анализа жизненных ситуаций из литературных 

произведений; 

 готовность вести совместную деятельность, в том числе в рамках школьного 

литературного образования, участвовать в самоуправлении в школе и детско-юношеских 

организациях; 

 готовность к гуманитарной и волонтерской деятельности. 

В сфере патриотического воспитания: 

 сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма,  уважения  к  

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

свой язык и культуру, прошлое и настоящее многонационального народа России в контексте 

изучения произведений русской и зарубежной литературы, а также литератур народов России; 

 ценностное отношение к государственным символам, историческому и природному 

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

также к достижениям России в науке, искусстве, спорте, технологиях, труде, отраженным в 

художественных произведениях; 

 идейная убежденность, готовность к служению Отечеству и его защите, ответственность за 

его судьбу. 

В сфере духовно-нравственного воспитания: 

 осознание духовных ценностей российского народа; 

 сформированность нравственного сознания, этического поведения; 

 способность  оценивать  ситуацию,  в  том  числе  представленную в литературном 

произведении, и принимать осознанные решения, ориентируясь на  морально-нравственные  нормы  

и  ценности,  характеризуя  поведение и поступки персонажей художественной литературы; 

 осознание личного вклада в построение устойчивого будущего; 

 ответственное отношение к своим родителям, созданию семьи на основе осознанного 

принятия ценностей семейной жизни в соответствии с традициями народов России, в том числе с 

опорой на литературные произведения. 

В сфере эстетического воспитания: 

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

творчества, спорта, труда, общественных отношений; 

 способность воспринимать различные виды искусства,  традиции и творчество 

своего и других народов, ощущать эмоциональное воздействие искусства, в том числе литературы; 

 убежденность в значимости для личности и общества отечественного и мирового 

искусства, этнических культурных традиций; 

 готовность к самовыражению в разных видах искусства, стремление проявлять качества 

творческой личности, в том числе при выполнении творческих работ по литературе. 

В сфере трудового воспитания: 
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 готовность к труду, осознание ценности мастерства, трудолюбия, в том числе при 

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

деятельностью героев литературных произведений; 

 готовность к активной деятельности социальной направленности, способность 

инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такую деятельность в процессе 

литературного образования; 

 интерес к различным сферам профессиональной деятельности, умение совершать 

осознанный выбор будущей профессии и реализовывать собственные жизненные планы, в том числе 

ориентируясь на поступки литературных героев; 

 готовность  и  способность  к  образованию  и  самообразованию, к продуктивной 

читательской деятельности на протяжении всей жизни. 

В сфере экологического воспитания: 

 повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера 

экологических проблем и путей их решения; 

 расширение опыта деятельности экологической направленности. 

В сфере понимания ценности научного познания: 

 сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню  развития  

науки  и  общественной  практики,  основанного на   диалоге   культур,   

способствующего   осознанию   своего   места в поликультурном мире; 

 совершенствование языковой и читательской культуры как средства взаимодействия 

между людьми и познания мира с опорой на прочитанные литературные произведения; 

 осознание ценности научной деятельности, готовность осуществлять проектную и 

исследовательскую деятельность индивидуально и в группе. 

В сфере совершенствования эмоционального интеллекта, предполагающего сформированность: 

 самосознания, включающего способность понимать свое эмоциональное состояние, видеть 

направления развития собственной эмоциональной сферы, быть уверенным в себе; 

 саморегулирования, включающего самоконтроль, умение принимать ответственность   

за   свое   поведение,   способность   адаптироваться к эмоциональным изменениям и 

проявлять гибкость, быть открытым новому; 

 внутренней мотивации, включающей стремление к достижению цели и успеху, 

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

 эмпатии, включающей способность понимать эмоциональное состояние других,  

учитывать  его  при  осуществлении  коммуникации,  способность к сочувствию и 

сопереживанию; 

 социальных навыков, включающих способность выстраивать отношения с другими 

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

опыт. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 



11

9 

 

Познавательные универсальные учебные действия 

Базовые логические действия: 

 самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, заложенную в 

художественном произведении, рассматривать ее всесторонне; 

 устанавливать существенный признак или основания для сравнения литературных героев, 

художественных произведений и их фрагментов, классификации и обобщения литературных фактов; 

 определять цели деятельности, задавать параметры и критерии их достижения; 

 выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях, в том числе при 

изучении литературных произведений, направлений, фактов историко-литературного процесса; 

 разрабатывать план решения проблемы с учетом анализа имеющихся материальных и 

нематериальных ресурсов; 

 вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов целям, оценивать 

риски последствий деятельности; 

 координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия, в том числе при выполнении проектов по литературе; 

 развивать креативное мышление при решении жизненных проблем с опорой на 

собственный читательский опыт. 

Базовые исследовательские действия: 

 владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности на основе 

литературного материала, навыками разрешения проблем с опорой на художественные 

произведения; обладать способностью и готовностью к самостоятельному поиску методов 

решения практических задач, применению различных методов познания; 

 обладать  видами  деятельности  для  получения  нового  знания по литературе, 

его интерпретации, преобразования и применения в различных учебных ситуациях, в том числе при 

создании учебных и социальных проектов; 

 формировать научный тип мышления, владеть научной терминологией, ключевыми 

понятиями и методами современного литературоведения; 

 ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях с учетом собственного читательского опыта; 

 выявлять причинно-следственные связи и актуализировать задачу при изучении 

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

доказательства своих утверждений, задавать параметры и критерии решения; 

 анализировать полученные в ходе решения задачи результаты, критически оценивать их 

достоверность, прогнозировать изменение в новых условиях; 

 давать оценку новым ситуациям, оценивать приобретенный опыт, в том числе 

читательский; 

 осуществлять целенаправленный поиск переноса средств и способов действия в 

профессиональную среду; 

 переносить знания, в том числе полученные в результате чтения и изучения 
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литературных произведений, в познавательную и практическую области жизнедеятельности; 

 интегрировать знания из разных предметных областей; 

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

задачи, допускающие альтернативные решения. 

Работа с информацией: 

 владеть навыками получения литературной и другой информации из источников 

разных типов, самостоятельно осуществлять поиск, анализ, систематизацию и интерпретацию 

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

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

аннотация и др.) с учетом назначения информации и целевой аудитории, выбирая оптимальную 

форму представления и визуализации; 

 использовать средства информационных и коммуникационных технологий при решении 

когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований эргономики, 

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

информационной безопасности; 

 владеть навыками распознавания и защиты литературной и другой информации, 

информационной безопасности личности. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

 осуществлять коммуникации во всех сферах жизни, в том числе и во внеурочной 

деятельности по предмету; 

 распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных  знаков,  

распознавать  предпосылки  конфликтных  ситуаций и смягчать конфликты, опираясь на 

читательский опыт; 

 владеть различными способами общения и взаимодействия в парной и групповой 

работе на внеурочных занятиях; 

 аргументированно вести диалог, уметь смягчать конфликтные ситуации; 

 развернуто и логично излагать в процессе анализа литературного произведения свою точку 

зрения с использованием языковых средств. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Самоорганизация: 

 самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять проблемы, ставить 

и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности, включая изучение 

литературных произведений, и в жизненных ситуациях; 

 самостоятельно составлять план решения проблемы при изучении литературы с учетом 

имеющихся ресурсов, читательского опыта, собственных возможностей и предпочтений; 

 давать  оценку  новым  ситуациям,  в  том  числе  изображенным в 

художественной литературе; 

 расширять рамки учебного предмета на основе личных предпочтений с опорой на 

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

 оценивать приобретенный опыт с учетом литературных знаний;способствовать 

формированию и проявлению широкой эрудиции в разных областях знаний, в том числе в 

вопросах литературы, постоянно повышать свой образовательный и культурный уровень. 
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Самоконтроль, принятие себя и других: 

 давать оценку новым ситуациям, вносить коррективы в деятельность, оценивать 

соответствие результатов целям; 

 владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований; использовать приемы рефлексии для оценки 

ситуации, выбора верного решения, опираясь на примеры из художественных произведений; 

 уметь оценивать риски и своевременно принимать решения по их снижению; 

 принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства; 

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

числе в процессе чтения художественной литературы и обсуждения литературных героев и 

проблем, поставленных в художественных произведениях; 

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

темы; 

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

литературе. 

 

Совместная деятельность: 

 понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы во 

внеурочной деятельности; 

 выбирать тематику и методы совместных действий с учетом общих интересов и 

возможностей каждого члена коллектива; 

 принимать   цели   совместной   деятельности,   организовывать и 

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

мнений участников, обсуждать результаты совместной работы во внеурочной деятельности; 

 оценивать качество своего вклада и каждого участника команды в общий результат 

по разработанным критериям; 

 предлагать новые проекты, в том числе литературные, оценивать идеи с позиции новизны, 

оригинальности, практической значимости; 

 осуществлять позитивное стратегическое поведение в различных ситуациях, проявлять 

творчество и воображение, быть инициативным. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметные результаты по литературе на уровне среднего общего образования должны обеспечивать: 

 осознание причастности к отечественным традициям и исторической преемственности 

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

сформированность ценностного отношения к литературе как неотъемлемой части культуры; 

 осознание взаимосвязи между языковым, литературным, интеллектуальным, духовно-

нравственным развитием личности; 

 сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания отечественной и 

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

традиционным ценностям; 
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 знание содержания, понимание ключевых проблем и осознание историко-культурного и 

нравственно-ценностного взаимовлияния произведений русской, зарубежной классической и 

современной литературы, литератур народов России, литературной критики; 

 сформированность умений определять и учитывать историко- культурный контекст и 

контекст творчества писателя в процессе анализа художественных  текстов,  выявлять  связь  

литературных  произведений с современностью; 

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

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

письменных  высказываниях;  участвовать в дискуссии на литературные темы; 

 осознание  художественной  картины  жизни,  созданной  автором в литературном 

произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и интеллектуального понимания; 

 сформированность умений выразительно читать (с учетом индивидуальных особенностей 

обучающихся); 

 владение умениями анализа и интерпретации художественного произведения в единстве 

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

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

изученным в основной школе); 

 владение комплексным филологическим анализом художественного текста; 

 понимание и осмысленное использование терминологического аппарата современного 

литературоведения, а также элементов искусствоведения, театроведения, киноведения в процессе 

анализа и интерпретации произведений художественной литературы и литературной критики; 

 умение сопоставлять произведения русской и зарубежной литературы и сравнивать их с 

художественными интерпретациями событий и фактов в других видах искусств (графика, 

живопись, театр, кино, музыка и др.); 

 сформированность представлений о литературном произведении как явлении словесного 

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

выразительных возможностях русского языка в произведениях художественной литературы, умение 

применять их в речевой практике; 

 сформированность представлений о стилях художественной литературы разных   эпох,   

литературных   направлениях,   течениях,   школах, об индивидуальном авторском стиле; 

 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, отзывов, докладов, 

тезисов, конспектов, рефератов, сочинений различных жанров (объем сочинения – не менее 250 слов); 

владение умением редактировать и совершенствовать собственные письменные высказывания с 

учетом норм русского литературного языка; 

 владение умениями учебной проектно-исследовательской деятельности историко- и 

теоретико-литературного характера, в том числе создания медиапроектов; различными приемами 

цитирования и редактирования текстов; 

 сформированность представлений об основных направлениях литературной критики, о 

современных подходах к анализу художественного текста в литературоведении; умение создавать 
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собственные литературно- критические произведения на основе прочитанных художественных 

текстов; 

 умение  работать  с  разными  информационными  источниками, в том числе в 

медиапространстве, использовать ресурсы традиционных библиотек и электронных библиотечных 

систем. 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

«ЛИТЕРАТУРНАЯ МАСТЕРСКАЯ» 

 

10 КЛАСС 

Литература второй половины XIX века 

А.Н. Островский. Пьесы (по выбору) «Бесприданница», «Свои люди – сочтемся» и др. 

И.А. Гончаров. Романы и очерки (по выбору). Например: «Обыкновенная история», очерки из книги 

«Фрегат "Паллада"» и др. 

И.С. Тургенев. Повести и романы (по выбору). Например: «Первая любовь», «Вешние воды», 

«Рудин», «Дворянское гнездо» и др. Статья «Гамлет и Дон Кихот». 

Ф.И. Тютчев. Стихотворения (по выбору). Например: «О, как убийственно мы любим...», «Нам не дано 

предугадать…», «Певучесть есть в морских волнах…», «Природа – сфинкс. И тем она верней...», «Эти 

бедные селенья…», 

«О вещая душа моя!..», «День и ночь» и др. 

Н.А.  Некрасов.  Стихотворения  (по  выбору).  Например:  «Поэт и гражданин», «Элегия» 

(«Пускай нам говорит изменчивая мода...»), «О Муза! я у двери гроба…», «Блажен незлобивый 

поэт…», «Памяти Добролюбова», 

«Пророк» и др. 

А.А. Фет. Стихотворения (по выбору). Например: «Вечер», «Я тебе ничего не скажу…», «Заря 

прощается с землею...», «На заре ты ее не буди…», 

«Как беден наш язык! Хочу и не могу…», «На стоге сена ночью южной…» и др. 

А.К. Толстой. Стихотворения (по выбору). Например: «Средь шумного бала, случайно…», 

«Колокольчики мои…», «Меня, во мраке и в пыли…», 

«Двух станов не боец, но только гость случайный…» и др. 

Н.Г. Чернышевский. Роман «Что делать?» (главы по выбору). Статьи 

«Детство и отрочество. Сочинение графа Л.Н. Толстого. Военные рассказы графа Л.Н. Толстого», 

«Русский человек на rendez-vous. Размышления по прочтении повести г. Тургенева "Ася"». 

Ф.М. Достоевский. Повести и романы (по выбору). Например: «Неточка Незванова», «Сон смешного 

человека», «Идиот», «Подросток» и др. 

Л.Н. Толстой. Рассказы, повести и романы (по выбору). Например: рассказы из цикла 

«Севастопольские рассказы», «Смерть Ивана Ильича», «Анна Каренина» и др. 

М.Е. Салтыков-Щедрин. Сказки (по выбору). Например: «Пропала совесть», «Медведь на 

воеводстве», «Карась-идеалист», «Коняга» и др. 

Н.С. Лесков. Рассказы и повести (по выбору). Например: «Очарованный странник», «Однодум», 

«Тупейный художник», «Леди Макбет Мценского уезда» и др. 

А.П. Чехов. Рассказы (по выбору). Например: «Студент», «Ионыч», «Дама с собачкой», «Человек в 

https://ocomp.info/kavyichki-elochki-i-drugie.html#i-5
https://ocomp.info/kavyichki-elochki-i-drugie.html#i-5
https://ocomp.info/kavyichki-elochki-i-drugie.html#i-5
https://ocomp.info/kavyichki-elochki-i-drugie.html#i-5


12

5 

 

футляре», «Крыжовник», «О любви», «Попрыгунья», 

«Душечка», «Дом с мезонином» и др. Пьесы (по выбору): «Чайка», «Дядя Ваня», 

«Три сестры». 

Литературная критика второй половины XIX века 

Статьи (по выбору): H.А. Добролюбов. «Луч света в темном царстве», 

«Что такое обломовщина?»; Д.И. Писарев. «Базаров», «Мотивы русской драмы»; А.В. Дружинин. 

«"Обломов". Роман И.А. Гончарова»; А.А. Григорьев. «После "Грозы" Островского»; Н.Н. Страхов. 

«Сочинения гр. Л.Н. Толстого» и др. 

Зарубежная литература 

Зарубежная проза второй половины XIX века (по выбору). Например: Ч. Диккенс. «Дэвид 

Копперфилд», «Большие надежды»; Г. Флобер. «Мадам Бовари»; Э. Золя. «Творчество»; Г. де 

Мопассан. «Милый друг» и др. 

Зарубежная поэзия второй половины XIX века (по выбору). Например: стихотворения А. Рембо, Ш. 

Бодлера, П. Верлена, Э. Верхарна и др. 

Зарубежная драматургия второй половины XIX века (по выбору). Например: пьесы Г. 

Гауптмана «Перед восходом солнца», «Одинокие»; Г. Ибсена «Кукольный дом», «Пер Гюнт» и др. 

 

11 КЛАСС 

Литература конца XIX – начала ХХ века А.И. Куприн. 

«Поединок» и др. 

Л.Н. Андреев. Рассказы и повести (по выбору). Например: «Рассказ о семи повешенных» и др. 

И.Ф.  Анненский.  Стихотворения  (по  выбору).  Например:  «Идеал», 

«Смычок и струны», «То было на Валлен-Коски», «Петербург» и др. 

В.Я. Брюсов. Стихотворения (по выбору). Например: «Творчество», 

«Сумерки», «Юному поэту», «Обязательства» и др. 

Стихотворения поэтов Серебряного века (не менее трех стихотворений двух поэтов по выбору). 

Например: стихотворения, К.Д. Бальмонта, А. Белого, М.А.  Волошина,  И.  Северянина,  В.С.  

Соловьева,  Ф.К.  Сологуба, В.В. Хлебникова и др. 

Литература ХХ века 

И.А. Бунин. Рассказы  (по выбору). Например:, «Легкое  дыхание», 

«Солнечный удар», «Сны Чанга» и др. 

А.А. Блок. Стихотворения из цикла «Пляски смерти» (по выбору). 

В.В. Маяковский. Поэма «Во весь голос». 

С.А. Есенин. Стихотворения (не менее пяти по выбору). Например: 

«Гой ты, Русь, моя родная...», «Я последний поэт деревни», «О красном вечере задумалась дорога…», 

«Разбуди меня завтра рано», «Письмо матери» и др. 

В.В. Набоков. Романы (по выбору). Например: «Защита Лужина», «Дар» 

и др. и . 

 

М.А. Булгаков. Пьесы (по выбору). Например: «Дни Турбиных», «Бег» 
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 А.П. Платонов. Рассказы и повести (по выбору). Например: «Котлован», 

«Луговые мастера» и др. 

Проза о Великой Отечественной войне (по выбору). Например: В.П. Астафьев. «Пастух и 

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

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

значился», «Завтра была война», «Летят мои кони»; К.Д. Воробьев. «Убиты под Москвой», «Это мы, 

Господи!»; В.Л. Кондратьев. «Сашка»; В.П. Некрасов. «В окопах Сталинграда»; Е.И. Носов. «Красное 

вино победы», «Шопен, соната номер два»; С.С. Смирнов. 

«Брестская крепость» и др. 

Поэзия о Великой Отечественной войне. Стихотворения (по выбору). Например:   стихотворения   

Ю.В.   Друниной,   М.В.   Исаковского, 

  Ю.Д. Левитанского, С.С. Орлова, Д.С. Самойлова, К.М. Симонова, 

Б.А. Слуцкого и др. 

Драматургия о Великой Отечественной войне. Пьесы (по выбору). 

Например: В.С. Розов. «Вечно живые»; К.М. Симонов. «Русские люди» и др. 

Б.Л. Пастернак. Роман «Доктор Живаго». 

А.В. Вампилов. Пьесы (по выбору). Например: «Утиная охота», 

«Прошлым летом в Чулимске» и др. 

В.М. Шукшин. Рассказы и повести (по выбору). Например: «Срезал», 

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

«Забуксовал», «Дядя Ермолай», «Шире шаг, маэстро!», «Калина красная» и др. 

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

«Женский разговор», «Сюжет», «Милая Шура» и др. 

И.А. Бродский. Стихотворения (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 вечный бой…», «Я памятник себе воздвиг иной…», «Мои 

слова, я думаю, умрут…», «Ниоткуда с любовью, надцатого мартобря…», «Воротишься на родину. Ну 

что ж…», «Postscriptum» и др. 

Проза второй половины XX – начала XXI века. Рассказы, повести, романы (по выбору). Например: 

Ч.Т. Айтматов. Повести «Пегий пес, бегущий краем моря», «Белый пароход» и др.; Ф.А. 

Искандер. Роман в рассказах 

«Сандро из Чегема» (фрагменты), философская сказка «Кролики и удавы» и др.); А.Н. и Б.Н. 

Стругацкие. Повести «Пикник на обочине», «Понедельник начинается в субботу и др. 

Поэзия второй половины XX – начала XXI века. Стихотворения и  поэмы  (по  выбору).  

Например:  стихотворения  Б.А.  Ахмадулиной, А.А. Вознесенского, Е.А. Евтушенко, Н.А. 

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

Николаевой, Б.Ш. Окуджавы, Д.А. Пригова, Р.И. Рождественского, О.А. Седаковой, В.Н. 

Соколова, А.А. Тарковского, О.Г. Чухонцева и др. 

Драматургия второй половины ХХ – начала XXI века. Пьесы (по выбору). Например: А.Н. 

Арбузов. «Иркутская история», «Жестокие игры» и др. 
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 Литература народов России 

Рассказы, повести, стихотворения (по выбору). Например: Ю. Рытхэу. Рассказ «Хранитель огня», роман 

«Сон в начале тумана»; Ю. Шесталов. Повести 

«Синий ветер каслания», «Когда качало меня солнце» и др.; стихотворения Г. Айги, Р. Гамзатова, 

М. Джалиля, М. Карима, Д. Кугультинова, К. Кулиева и др. 

 

Зарубежная литература 

Зарубежная проза XX века (по выбору). Например: Г. Белль. «Глазами клоуна»; Р. Брэдбери. «451 

градус по Фаренгейту»; У. Голдинг. «Повелитель мух»; А. Камю. «Посторонний»; Ф. Кафка. 

«Превращение»; Г.Г. Маркес. «Сто лет одиночества»; У.С. Моэм. «Театр»; Д. Оруэлла «1984»; 

Э.М. Ремарк. 

«На  западном  фронте  без  перемен»,  «Три  товарища»;  Дж.  Сэлинджер. 

«Над пропастью во ржи»; У. Старк. «Пусть танцуют белые медведи»; Г. Уэллс. 

«Машина времени»; О. Хаксли. «О дивный новый мир»; Э. Хемингуэй. «Старик и море», «Прощай, 

оружие»; А. Франк. «Дневник Анны Франк»; У. Эко. «Имя Розы» и др. 

Зарубежная поэзия XX века (по выбору). Например: стихотворения Г. Аполлинера, Ф. Гарсиа 

Лорки, P.M. Рильке, Т.С. Элиота и др. 

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

(пьесы): Б. Брехт. «Мамаша Кураж и ее дети»; Ф. Дюрренмат. «Визит старой дамы»; Э. 

Ионеско. «Носорог»; М. Метерлинк. 

«Синяя птица»; Д. Пристли. «Визит инспектора»; О. Уайльд. «Идеальный муж»; Т. Уильямс. «Трамвай 

"Желание"»; Б. Шоу. «Пигмалион» и др. 

Современная проза. Произведения по выбору учителя и обучающихся. 

Современная поэзия. Стихотворения по выбору учителя и обучающихся. 

Модули программы внеурочной деятельности «Литературная мастерская» 

Модули включают в себя разные виды деятельности; каждый модуль имеет определенную тему и 

направлен на достижение планируемых результатов обучения. Например: модуль 1 «Мир 

писателя/поэта/драматурга» предполагает использование виртуальных экскурсий для углубления 

знаний 

 о писателях, а также исследовательскую работу по биографии и творчеству писателей; модуль 2 

«Лаборатория читателя» обращается к чтению, презентации книги, анализу художественных 

произведений с помощью технологии развития критического мышления и др.; модуль 3 

«Дискуссионный клуб» использует технологию «дискуссия», обсуждение проблемных вопросов 

художественных произведений, литературных героев; в модуле 3 применяются ролевые игры типа 

«Писатель, литературовед, критик», «Суд литературного героя» и др.; модуль 4 «Литературная 

гостиная» предполагает организацию 

«Поэтического часа», чтение любимых стихотворений и стихотворений собственного сочинения, 

составление сценария литературной композиции и других мероприятий. 

Каждый модуль включает в себя тему, с которой затем работают обучающиеся. Они могут применять 

различные технологии, которые помогают глубже достичь планируемых результатов. Выбор модуля 

для каждой темы остается на усмотрение учителя и может варьироваться в зависимости от состава 
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обучающихся, их интересов. 

Модуль 1. Мир писателя/поэта/ драматурга 

Виртуальные экскурсии для углубления знаний о писателе; исследовательская работа по биографии и 

творчеству писателей. Выходы: например, мультимедийная презентация о биографии и творчестве 

писателя, интерактивный список художественных произведений с аннотациями и др. 

Модуль 2. Лаборатория читателя 

Чтение, презентация книги; конкурс рекламы на лучшую книгу; читаем вместе (художественные 

произведения, их фрагменты, стихотворения), анализ художественных произведений с помощью 

технологии развития критического мышления и др. Выходы: например, реклама, аннотация, буктрейлер 

художественных произведений, в том числе современной литературы; исследовательская работа 

«История одного произведения» и др. 

Модуль 3. Дискуссионный клуб 

Используются технология развития критического мышления, обсуждение проблемных вопросов 

художественных произведений, литературных героев; ролевые игры («Писатель, литературовед, 

критик», «Суд литературного героя») и др. 

Модуль 4. Литературная гостиная 

«Поэтический  час»,  куда  входит  чтение  любимых  стихотворений и стихотворений 

собственного сочинения; составление сценария литературной композиции, отбор материала, подготовка 

выразительного чтения; составление интерактивной викторины и пр. Выходы: например, сборник 

любимых стихотворений, школьный спектакль; конкурс на лучшее чтение стихотворений; литературная 

композиция «Посвящается России». 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА КУРСА ВД «Спортивные игры» 

 
Цель программы 

Формирование разносторонне физически развитой личности, способной активно использовать 

ценности физической культуры для укрепления и длительного сохранения своего здоровья, оптимизации 

трудовой деятельности и организации активного отдыха. 

Задачи программы 

 Содействовать гармоничному физическому развитию, выработать умения использовать физические 

упражнения, гигиенические процедуры и условия внешней среды для укрепления состояния здоровья, 

противостояния стрессам. 

 Сформировать общественные и личностные представления о престижности высокого уровня здоровья и 

разносторонней физиологической подготовленности. 

 Расширить двигательный опыт посредством овладения новыми двигательными действиями базовых 

видов спорта, упражнения современных оздоровительных систем физической культуры и прикладной 

физической подготовки, а также сформировать умения применять их в различных по сложности 

условиях. 

 Сформировать знания и представления о современных оздоровительных системах физической культуры, 

спортивной тренировки и соревнований. 

 Сформировать знания и умения оценивать состояние собственного здоровья, функциональных 

возможностей организма, проводить занятия в соответствии с данными самонаблюдения и самоконтроля. 
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 Сформировать знания о закономерностях двигательной активности, спортивной тренировки, значении 

занятий физической культурой для будущей трудовой деятельности, выполнении функции отцовства и 

материнства, подготовке к службе в армии. 

 Сформировать адекватную самооценку личности, нравственного самосознания, мировоззрения, 

коллективизма, развивать целеустремлённость, уверенность, выдержку, самообладание. 

 Развивать психические процессы и обучение основам психической регуляции. 

 Закрепить потребность к регулярным занятиям физическими упражнениями и избранным видом спорта. 

 Воспитать дисциплинированность, доброжелательное отношение к товарищам, честность, отзывчивость, 

смелость во время выполнения физических упражнений, содействие развитию психических процессов 

(представления, памяти, мышления и др.) в ходе двигательной деятельности. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Физическая культура» 
Личностные результаты отражаются в готовности и способности учащихся к саморазвитию и 

личностному самоопределению. Они проявляются в способностях ставить цели и строить жизненные 

планы, осознавать российскую гражданскую идентичность в поликультурном социуме. К ним относятся 

сформированная мотивация к обучению и стремление к познавательной деятельности, система 

межличностных и социальных отношений, ценностно-смысловые установки, правосознание и 

экологическая культура. 

Личностные результаты: 

 воспитание российской гражданской идентичности; патриотизма, уважения к своему народу, чувства 

ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России, уважения государственных символов (герба, флага, гимна); 

 формирование гражданской позиции активного и ответственного члена российского общества, 

осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, 

обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности; 

 готовность к служению Отечеству, его защите; 

 сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 

общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм общественного 

сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

 сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловеческими 

ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность к самостоятельной, 

творческой и ответственной деятельности; 

 толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность вести диалог с 

другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их 

достижения; 

 навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности. 

 нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 

 готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей жизни; 

сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности; 

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

общественных отношений; 

 принятие и реализация ценности здорового и безопасного образа жизни, потребности в физическом 

самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью, неприятие вредных 

привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

 бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью, как 

собственному, так и других людей, формирование умения оказывать первую помощь;  



13

0 

 

 осознанный выбор будущей профессии и возможности реализации собственных жизненных планов; 

отношение к профессиональной деятельности как к возможности участия в решении личных, 

общественных, государственных и общенациональных проблем; 

 сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-экономических процессов 

на состояние природной и социальной среды, опыта эколого-направленной деятельности;  

 ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей семейной жизни. 

Метапредметные результаты включают в себя освоенные учащимися межпредметные понятия 

и универсальные учебные действия (познавательные, коммуникативные, регулятивные), способность 

использования этих действий в познавательной и социальной практике. К метапредметным результатам 

относятся такие способности и умения, как самостоятельность в планировании и осуществлении 

учебной, физкультурной и спортивной деятельности, организация сотрудничества со сверстниками и 

педагогами, способность к построению индивидуальной образовательной программы, владение 

навыками учебно-исследовательской и социальной деятельности. 

Метапредметные результаты: 

 умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; самостоятельно 

осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для 

достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в 

различных ситуациях; 

 умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, учитывать 

позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

 владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыками 

разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения 

практических задач, применению различных методов познания;  

 готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, включая 

умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и 

интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

 умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее — ИКТ) в 

решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований 

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

информационной безопасности; 

 умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 

 умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию поведения, с учётом 

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 осознания совершаемых действий и мыслительных 

процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, новых познавательных задач и 

средств их достижения. 

Изучение предмета должно создать предпосылки для освоения учащимися различных 

физических упражнений с целью использования их в режиме учебной и производственной деятельности 

для профилактики переутомления и сохранения работоспособности. Наконец одно из самых серьезных 

требований – научение владению технико-тактическими приемами (умениями) базовых видов спорта и 

применение в игровой и соревновательной деятельности. 

Предметные результаты: 

 умение использовать разнообразные виды и формы физкультурной деятельности для организации 

здорового образа жизни, активного отдыха и досуга, в том числе в подготовке к выполнению нормативов 

ВФСК ГТО; 

 овладение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, поддержания 

работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, связанных с учёбой и 

производственной деятельностью; 
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 овладение основными способами контроля индивидуальных показателей здоровья, умственной и 

физической работоспособности, физического развития и физических качеств; 

 владение физическими упражнениями разной функциональной направленности, 

использование их в режиме учебной и производственной деятельности с цель профилактики 

переутомления и сохранения высокой работоспособности; 

 овладение техническими приёмами и двигательными действиями базовых видов спорта с помощью их 

активного применения в игровой и соревновательной деятельности; 

 умение излагать факты истории развития физической культуры, характеризовать её роль и значение в 

жизнедеятельности человека, связь с трудовой и военной деятельностью; 

 способность оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам при выполнении 

учебных заданий, доброжелательно и уважительно объяснят ошибки и способы их устранения; 

 умение организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и соревнования, осуществлять 

их объективное судейство; 

 умение бережно обращаться с инвентарём и оборудованием, соблюдать требования техники 

безопасности; 

 умение организовывать и проводить занятия физической культурой с разной целевой 

направленностью, подбирать для них физические упражнения и выполнять их с заданной дозировкой 

нагрузки; 

 умение характеризовать физическую нагрузку по показателю частоты пульса, регулировать её 

напряжённость во время занятий по развитию физических качеств; 

 развитие навыков взаимодействия со сверстниками по правилам подвижных игр и соревнований; 

 умение в доступной форме объяснить правила (технику) двигательных действий, анализировать и 

находить ошибки, эффективно их исправлять; 

 умение подавать строевые команды, вести счёт при выполнении общеразвивающих упражнений; 

 умение выполнять акробатические и гимнастические комбинации на высоком уровне, характеризовать 

признаки технического исполнения; технические действия в базовых видах спорта, применять их в 

игровой и соревновательной деятельности; 

 умение применять жизненно важные двигательные навыки и умения различными способами, в 

различных изменяющихся, вариативных условиях. 

Содержание учебного курса 

Подвижные и спортивные игры. 

Волейбол:  

 влияние занятий волейболом на готовность ученика трудиться; прием мяча у сетки; отбивание мяча 

снизу двумя руками через сетку на месте и в движении;верхняя прямая подача; блокирование мяча; 

прямой нападающий удар через сетку с шагом; прыжки вверх с места, с шага, с трех шагов (серия 3-6 

по 5-10 раз). 

Баскетбол:  

 понятие о тактике игры; практическое судейство; повороты в движении без мяча и после получения 

мяча в движении; ловля и передача мяча двумя и одной рукой при передвижении игроков в парах, 

тройках; ведение мяча с изменением направлений (без обводки и с обводкой);  

 броски мяча в корзину с различных положений; учебная игра. 

Подвижные игры и игровые упражнения: 

 коррекционные;с элементами общеразвивающих упражнений; с лазанием и перелезанием;  

 с акробатикой и равновесием;с бегом на скорость;с прыжками в высоту и в длину; 

 с метанием мяча на дальность и в цель;с элементами пионербола, волейбола, мини-футбола и 

баскетбола. 

Место учебного предмета в учебном плане 

Рабочая программа учебного курса внеурочной деятельности спортивно-оздоровительного 

направления «Спортивные игры» в 10-11 классах рассчитана на 67 учебных часа, из них в 10 классе 34 ч. 

(1 ч. в неделю, 34 учебные недели) и в 11 классе 33 ч. (1 ч. в неделю, 33 учебные недели). 

Тематическое планирование 
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№ 

раздела 

Название раздела Количество часов 

10 класс 11 класс 

1. «Спортивные игры (футбол)» 3 3 

2. «Спортивные игры (баскетбол)» 13 13 

3. «Спортивные игры (волейбол)» 10 10 

4. «Спортивные игры (русская лапта)» 8 7 

Всего часов: 34 33 

РАБОЧАЯ ПРОГАММА КУРСА ВД «МАТЕМАТИКА В ЭКОНОМИКЕ» 

Назначение рабочей программы курса внеурочной деятельности 

«Математика в экономике»1 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Математика в 

экономике» (далее – программа) включает пояснительную записку, содержание обучения, планируемые 

результаты освоения курса, тематическое планирование. Пояснительная записка отражает общие цели и 

задачи изучения курса, характеристику психологических предпосылок к ее изучению обучающимися, 

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

к определению планируемых результатов. 

Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые предлагаются для изучения в каждом 

классе на уровне среднего общего образования. 

Планируемые результаты освоения программы включают личностные, метапредметные результаты за 

весь период обучения на уровне среднего общего образования, а также предметные достижения 

обучающегося по каждому разделу курса. 

Программа курса разработана на основе федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования (ФГОС СОО), федеральной образовательной программы среднего общего 

образования (ФОП СОО), в том числе федеральных рабочих программ (ФРП) по учебным предметам 

«Математика» (углубленный уровень) и «Обществознание» с учетом современных  мировых  

требований,  предъявляемых  к  математическому и экономическому образованию. 

Реализация программы курса обеспечивает овладение ключевыми компетенциями, составляющими 

основу для саморазвития и непрерывного образования, целостность общекультурного, личностного и 

познавательного развития личности обучающихся. 

Одна из главных особенностей математики – это большой объем межпредметных  связей, причем как  

на уровне понятийного аппарата, так и на уровне инструментария. Математика в современных 

условиях оказываетсущественное  влияние  на  формирование  мировоззрения  школьника, его 

жизненную позицию, закладывает основы понимания принципов функционирования и использования 

математического аппарата как необходимого инструмента в различных сферах деятельности, в 

частности в экономике. Математические знания и методы познания действительности, полученные 

обучающимися при изучении математики, применяются в рамках образовательного процесса при 

изучении экономики, а также становятся значимыми  для  формирования  качеств  личности,  т.  е.  

ориентированы на достижение метапредметных и личностных результатов обучения. 

В современных условиях стремительно растет число специальностей, связанных с непосредственным 

применением математики в сфере экономики. Поэтому   возникает   необходимость   

формирования   представлений об экономической науке как системе теоретических и прикладных 

наук, овладения базовыми экономическими знаниями, опытом исследовательской деятельности. 

Актуальность курса внеурочной деятельности 

«Математика в экономике» 

В современном мире усиливается роль фундаментальных наук по причине того, что развитие прикладных 

экономических дисциплин связано с высоким уровнем их формализации. Математика лежит в основе 

экономического образования и является языком финансовых исследований. Эти факторы объясняют 

необходимость связи преподавания математики с потребностями в экономических профессиях. 

Программа курса предусматривает формирование современного теоретического уровня математических 

и экономических знаний, а также практического опыта решения экономических задач, овладение 

приемами исследовательской деятельности. Идеи курса демонстрируют, как математические знания 

соотносятся с профессиями, в которых задействована экономика, и в каких областях экономики можно 

использовать математические знания. 

Актуальность курса «Математика в экономике» определяется тем, что он расширяет и развивает учебные 

курсы математики и экономики, а также является информационной поддержкой выбранного профиля 
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дальнейшего образования и ориентирован на удовлетворение потребности в индивидуальной, 

интеллектуальной и познавательной деятельности и развитию научно- исследовательских навыков 

обучающихся. Изучение курса дает педагогу возможность использовать индивидуальные рекомендации 

каждому обучающемуся по построению его образовательно-профессиональной траектории в 

зависимости от уровня осознанности, интересов и способностей. В процессе обучения выпускники 

получают компетенции, необходимые для осуществления всех этапов карьерной самонавигации, 

приобретают профориентационно значимый опыт, осмысливают конструирование индивидуальной 

образовательно-профессиональной траектории и ее адаптацию с учетом имеющихся компетенций и 

возможностей. Курс станет востребованным в первую очередь обучающимися, которые имеют высокий 

интерес и соответствующую мотивацию к изучению математики, экономики, информатики. 

Цели и задачи курса внеурочной деятельности «Математика в экономике» 

Приоритетными целями изучения курса являются: 

 развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся; 

 познавательная активность, исследовательские умения, критичность мышления, интерес к 

изучению математики и экономики; 

 формирование функциональной грамотности; 

 формулирование экономических задач на языке математики и создание математических 

моделей, применение математического аппарата для решения экономических задач, интерпретация и 

оценивание полученных результатов; 

 формирование у обучающихся целостной картины взаимосвязи экономики и математики; 

 формирование и развитие компетенций обучающихся в области 

использования информационных технологий при решении экономических задач. 

В рамках реализации приоритетных целей курса содействуют их решению следующие образовательные 

задачи: 

 формирование у обучающихся понятия об экономико-математических методах; 

 формирование умения применять математические методы к решению задач 

экономического содержания; 

 формирование умения интегрировать знания по математике и 

экономике; 

 формирование навыков анализа и систематизации полученных ранее знаний в результате 

их применения в новой ситуации; 

 формирование навыков самореализации для достижения своих целей и в 

профессиональном самоопределении; 

 формирование интереса к профессиям в экономической сфере. 

Место курса внеурочной деятельности «Математика в экономике» в федеральном плане 

внеурочной деятельности 

Программа курса может быть реализована следующими вариантами. 

Взаимосвязь программы курса внеурочной деятельности 

«Математика в экономике» с федеральной рабочей программой воспитания 

Программа курса внеурочной деятельности разработана с учетом рекомендаций федеральной рабочей 

программы воспитания. Это позволяет ориентировать курс не только на интеллектуальное, но и на 

нравственное и социальное развитие выпускника. 

Курс позволяет отразить такие целевые ориентиры результатов воспитания, как: 

 становление личности обучающегося как целостной, находящейся в гармонии с 

окружающим миром, способной к решению жизненных и научных задач; 

 высокую степень самостоятельности обучающихся в проектно- исследовательской 

деятельности, что является важным компонентом воспитания ответственного гражданина; 

 становление личности обучающегося, способной к решению экономических проблем; 

 ответственность за развитие науки и экономики страны в настоящем и будущем; 

 ориентацию обучающихся на социальную значимость реализуемой ими деятельности; 

 осознанной готовности к получению профессионального образования. 

Особенности работы педагога по программе курса внеурочной деятельности «Математика в 
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экономике» 

Содержание курса не дублирует содержание учебных предметов 

«Математика» и «Экономика», а расширяет знания этих предметов и является связующим звеном между 

ними. Поэтому экономические понятия и законы можно рассматривать с точки зрения математики на 

примерах. 

Задача педагога заключается в том, чтобы организовать процесс обучения, раскрывая потенциал 

обучающихся через вовлечение в многообразную деятельность, организованную в разных формах. 

В тематическом плане программы учебный материал представлен основными содержательными 

линиями, что позволяет переструктурировать содержание курса, учитывая взаимосвязи отдельных его 

составляющих, а также составлять поурочное планирование, учитывая уровень подготовки обучающихся 

и набор математических или экономических знаний на момент изучения определенной темы. 

В программе отведены резервные часы. Их можно использовать для проведения экскурсий в 

профессиональные образовательные организации, компании и на предприятия, связанные с 

экономической деятельностью, а также на подведение итогов образовательной деятельности курса в 

форме защиты проектов и научно-практической конференции. Экскурсии в профессиональные 

образовательные организации дадут возможность познакомить обучающихся с  направлениями  и  

специальностями  образовательных  организаций, с профессиональными задачами специалистов, 

понять степень востребованности 

будущих выпускников. Экскурсии в компании и на предприятия смогут помочь выпускникам соотнести 

их профессиональные интересы и знания, полученные в школе, с новыми представлениями о мире 

профессий. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

«МАТЕМАТИКА В ЭКОНОМИКЕ» НА УРОВНЕ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Курс внеурочной деятельности направлен на обеспечение достижения обучающимися следующих 

личностных, метапредметных и предметных образовательных результатов. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

1) гражданского воспитания: 

сформированность гражданской позиции обучающегося как активного и ответственного члена 

российского общества; формирование личных мотивов для получения экономических и математических 

знаний и навыков; умение взаимодействовать с социальными институтами в соответствии с их 

функциями и назначением; 

2) патриотического воспитания: 

сформированность российской гражданской идентичности; ценностное отношение к достижениям 

России в математике и экономике, использование этих достижений в сфере экономики; 

3) духовно-нравственного воспитания: 

осознание духовных ценностей российского народа; сформированность нравственного сознания, 

этического поведения, связанного с практическим применением достижений математики и экономики; 

способность оценивать ситуацию и принимать осознанные решения, ориентируясь на морально- 

нравственные нормы и ценности; осознание личного вклада в построение устойчивого будущего; 

4) эстетического воспитания: 

эстетическое отношение к миру, включая эстетику математических и экономических закономерностей, 

объектов, задач, решений, рассуждений, стремление проявлять качества творческой личности; 

5) физического воспитания: 

сформированность умения применять математические и экономические знания для создания здорового и 

безопасного образа жизни; ответственное отношение к своему здоровью (здоровое питание, 

сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная физическая активность), активное 

неприятие 

вредных привычек и иных форм причинения вреда физическому и психическому здоровью; 

6) трудового воспитания: 

готовность  к  труду,  осознание  ценности  трудолюбия,  готовность и способность к образованию 

и самообразованию на протяжении жизни; осознанный выбор будущей профессии и возможностей 

реализации собственных жизненных планов с учетом особенностей современного рынка труда; 

формирование мотивации к эффективному труду и постоянному профессиональному росту; 

7) экологического воспитания: 

сформированность экологической культуры, понимание влияния социально-экономических процессов на 
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состояние природной и социальной среды, осознание глобального характера экологических проблем, 

ориентация на применение знаний для решения задач в области окружающей среды, планирование 

поступков и оценки их возможных последствий для окружающей среды; 

8) ценности научного познания: 

сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития математики и 

экономики, понимание значимости математики и экономики для развития цивилизации, понимание 

языка социально- экономической коммуникации; получение опыта самостоятельной исследовательской 

деятельности индивидуально и в группе. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения внеурочного курса 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: 

выявлять и характеризовать существенные признаки математических и экономических объектов, 

понятий, отношений между понятиями, выявлять математические закономерности, взаимосвязи и 

противоречия в фактах, данных, 

наблюдениях и утверждениях, предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий; 

делать выводы с использованием законов логики,  дедуктивных  и  индуктивных  умозаключений,  

умозаключений по аналогии; проводить самостоятельно доказательства математических утверждений 

(прямые и от противного), выстраивать аргументацию, приводить примеры и контрпримеры, 

обосновывать собственные суждения и выводы; выбирать рациональный способ решения учебной 

задачи, развивать креативное мышление при решении жизненных проблем, в том числе учебно- 

познавательных. 

Базовые исследовательские действия: 

развивать навыки разрешения проблем разного уровня сложности, способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов проблемы; формировать умение строить гипотезу, аргументировать 

свою позицию, мнение; проводить  самостоятельно  спланированный  эксперимент,  исследование по 

установлению особенностей математического или экономического объекта, самостоятельно 

формулировать обобщения и выводы по результатам проведенного эксперимента, оценивать 

достоверность полученных результатов, выводов и обобщений; строить прогноз возможного развития 

эксперимента, формировать умение применять научную терминологию, ключевые понятия и методы 

экономики, прививать научный тип мышления. 

Работа с информацией: 

выбирать информацию из различных источников информации: учебных пособий,  журналов,  

научно-популярной  литературы,  математических и экономических справочников, электронных 

библиотек, интернет-ресурсов, анализировать, систематизировать и интерпретировать полученную 

информацию, критически оценивать ее достоверность и непротиворечивость; выбирать оптимальную 

форму представления информации: таблицы, схемы, графики, диаграммы, рисунки и др. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

точно и грамотно выражать свою точку зрения, давать пояснения каждому этапу  решения  задачи,  

комментировать  полученный  результат;  в  ходе 

 обсуждения задавать вопросы по существу обсуждаемой темы, проблемы, решаемой задачи, 

высказывать идеи, нацеленные на поиск решения, учитывая интересы других участников диалога, 

сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать различие и 

сходство позиций, в корректной форме с аргументацией формулировать разногласия, свои возражения; 

представлять результаты решения задачи, эксперимента, исследования, проекта, самостоятельно 

выбирать формат выступления с учетом задач презентации и особенностей аудитории. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Самоорганизация: 

использовать знания по математике и экономике для выявления проблем и их решения в жизненных и 

учебных ситуациях, составлять план, алгоритм решения задачи, выбирать способ решения с учетом 

имеющихся ресурсов и собственных возможностей, аргументировать и корректировать варианты 

решений с учетом новой информации, расширять рамки предметных знаний на основе личных 

предпочтений. 

Самоконтроль: 
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владеть способами самопроверки, самоконтроля процесса и результата решения задач; давать оценку 

новым ситуациям, вносить коррективы в свою деятельность, оценивать соответствие полученных 

результатов целям, находить ошибки в решении, объяснять причины достижения или недостижения 

результатов деятельности, принимать аргументы сверстников и взрослых при анализе результатов 

своей деятельности. 

Совместная деятельность: 

выбирать тему и методы совместных действий коллектива с учетом общих интересов и индивидуальных 

возможностей каждого члена коллектива; принимать цели совместной деятельности, составлять пан 

совместной работы, распределять роли внутри коллектива, координировать действия по достижению 

цели, анализировать процесс и результаты работы, обобщать мнения участников коллектива; участвовать 

в групповых формах работы (обсуждения, обмен мнений, «мозговые штурмы» и иные), проявляя 

творчество, воображение 

 и инициативу, предлагать темы новых проектов, опираясь на идеи новизны, оригинальности, 

практической значимости. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

К концу обучения в 10 классе обучающийся получит следующие предметные  результаты  по  

программе  курса  внеурочной  деятельности 

«Математика в экономике»: 

Математические модели в экономике 

оперировать  понятиями:  математическое  моделирование,  простые и сложные модели, 

функциональные модели (линейная балансовая модель экономики), динамические и статические модели; 

использовать математические модели в экономике. 

Простые проценты в экономике 

оперировать понятиями: простые проценты, задолженность, дисконтирующий множитель, дисконтные 

суммы, годовая учетная ставка, дисконтирование; 

применять формулу простых процентов, применять формулу наращения простых процентов; 

определять связи ставок процента и дисконта; 

работать с финансовыми функциями для вычисления простых процентов в Microsoft Excel. 

Сложные проценты в экономике 

оперировать понятием сложные проценты; 

применять формулу сложных процентов, применять формулу наращения сложных процентов; 

сравнивать коэффициенты наращения простых и сложных процентов; определять связи ставок процента 

и дисконта; 

работать с финансовыми функциями для вычисления сложных процентов в Microsoft Excel. 

Рентабельность и производительность труда 

оперировать понятиями: рентабельность, прибыль, облагаемая налогом, формы прибыли, себестоимость 

производства, налог на прибыль, производительность труда; 

определять эффективность производства, используя показатель производительности труда, изменения 

производительности труда; 

работать с формулами в Microsoft Excel. 

К концу обучения в 11 классе обучающийся получит следующие предметные  результаты  по  

программе  курса  внеурочной  деятельности 

«Математика в экономике»: 

Задачи на оптимизацию 

распознавать задачи на оптимизацию, применять общий алгоритм решения задач на оптимизацию; 

использовать метод перебора вариантов, метод логических рассуждений, исследование  функций  

элементарными  методами  для  решения  задач на оптимизацию. 

Системы уравнений и рыночное равновесие 

оперировать понятиями: спрос, предложение, рыночное равновесие; использовать законы спроса и 

предложения для решения экономических 

задач; 

использовать линейные, нелинейные уравнения и системы уравнений для нахождения рыночного 

равновесия. 

Функции в экономике 

использовать линейную, квадратичную и дробно-линейную функции в экономике; 

оперировать понятиями: функция полезности, производственная функция, функция выпуска, функция 

издержек, функция спроса, функция предложения, функция потребления; 
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применять производную при исследовании экономических функций; исследовать экономические 

функции в Microsoft Excel; 

применять свойства функций и производную при решении задач на оптимальные затраты, 

оптимальный объем выпуска продукции, оптимальную численность работников, оптимальную 

производительность труда, предельные издержки производства. 

Применение определенного интеграла для решения экономических задач: 

оперировать понятиями: издержки производства, среднее время изготовления изделия, дисконтированная 

стоимость денежного потока;определять объем продукции по известной функции производительности 

труда или производственной функции; 

применять определенный интеграл для решения экономических задач в Microsoft Excel. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

«МАТЕМАТИКА В ЭКОНОМИКЕ» 

 

10 КЛАСС 

Математические модели в экономике 

Математическое моделирование. Этапы моделирования. Схема процесса математического 

моделирования. Простые и сложные модели. Примеры математических моделей. 

Использование математических моделей в экономике. Функциональные модели (линейная балансовая 

модель экономики). Динамические и статические модели. Особенность моделирования экономических 

процессов. Математические модели социальных процессов. Примеры экономических моделей. 

Простые проценты в экономике 

Простые проценты. Арифметическая прогрессия. Годовая процентная ставка. Формула простых 

процентов. 

Основная формула наращения простых процентов. Коэффициент наращения простых процентов. 

Вклады, кредиты, налоги, штрафы. Решение задач на вклады, кредиты, налоги, штрафы под простые 

проценты. 

Задолженность. Погашение задолженности частями. 

Дисконтирующий (дисконтный) множитель. Процент, по которому вычисляется дисконтирующий 

множитель. Дисконтные суммы. Годовая учетная ставка. Связь ставок процента и дисконта. 

Дисконтирование и учет по простым процентным ставкам. Вексель. Решение задач на номинальную 

стоимость векселя. 

Финансовые функции для вычисления простых процентов в Microsoft Excel. 

Решение задач на простые проценты в Microsoft Excel. 

Сложные проценты в экономике 

Сложные проценты. Геометрическая прогрессия. Формула сложных процентов. 

Формула наращения сложных процентов. Коэффициент наращения сложных процентов. Сравнение 

коэффициентов наращения простых и сложных процентов. Решение задач на вклады,

 кредиты, налоги, штрафы под сложные проценты. Дисконтирование и учет по 

сложным процентным ставкам. Финансовые функции для вычисления сложных процентов в Microsoft 

Excel. Решение задач на сложные проценты в Microsoft Excel. 

Рентабельность и производительность труда 

Понятие рентабельности. Различные формы прибыли в экономике. 

Прибыль, облагаемая налогом. Себестоимость производства. Налог на прибыль. Производительность 

труда. Производительность труда как показатель эффективности  производства.   Определение

 производительности труда.  Изменения производительности труда.  

Решение задач на рентабельность и производительность 

труда. Работа с формулами в Microsoft Excel. Решение задач на рентабельность и производительность 

труда в Microsoft Excel. 

11 КЛАСС 

Задачи на оптимизацию 

Задачи на оптимизацию. Общий алгоритм решения задач на оптимизацию. Решение задач на 

оптимизацию методами: перебора вариантов, логических рассуждений, исследования функций 

элементарными методами. Системы уравнений и рыночное равновесие 

Спрос. Закон спроса. Предложение. Закон предложения. Рыночное равновесие. Примеры нахождения 

рыночного равновесия. Решение задач на нахождение рыночного равновесия, сводящиеся к решению 

линейных, нелинейных уравнений и систем уравнений. 

Функции в экономике. Линейная, квадратичная и дробно-линейная функции в экономике. Функция 

полезности. Производственная функция. Функция выпуска. Функция издержек. Функция спроса. 

Функция предложения. Функция потребления. Применения производной в экономике. 

Исследование функций в экономике в Microsoft Excel. Решение задач на оптимальные затраты, на 

оптимальный объем выпуска продукции, оптимальную численность работников, оптимальную 

производительность труда, предельные издержки производства. 

Применение определенного интеграла для решения экономических 
Задач. Издержки производства. Нахождение объема продукции по известной функции производительности труда 

или производственной функции. Среднее время изготовления изделия. Дисконтированная стоимость денежного 

потока Применение определенного интеграла для решения экономических задач в Microsoft Excel.



139  

Приложение 5  

к приказу 

ГБОУ «ШКОЛА №54 Г.О.ДОНЕЦК» 

от 28.08.2024 № 37 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Рабочая  программа воспитания  разработана:   

 на основе Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», с учётом Стратегии развития воспитания в 

Российской Федерации на период до 2025 года и Плана мероприятий по ее 

реализации в 2021-2025 гг.. №996-р (распоряжение Правительства Российской 

Федерации от 12.11.2020 №2945-р); 

 на основе Федерального закона от 04.09.2022г №371-ФЗ "О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 

стратегии национальной безопасности Российской Федерации (Указ 

Президента Российской Федерации от 02.07.2021 №400);  
 федеральных государственных образовательных стандартов (далее — ФГОС) 

начального общего образования (Приказ Минпросвещения России от 

31.05.2021 № 286), основного общего образования (Приказ Минпросвещения 

России от 31.05.2021 № 287), среднего общего образования (Приказ 

Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413). 

 приказ Минпросвещения Российской Федерации №371 от 18 мая 2023 года 

пункт 30 «Об утверждении федеральной образовательной программы среднего 

общего образования»;  

 приказ Минпросвещения Российской Федерации № 874 от 30 сентября 2022 

года «Об утверждении порядка разработки и утверждения федеральных 

основных общеобразовательных программ»;  

 приказ Минпросвещения Российской Федерации № 712 от 11 декабря 2020 г. 

«О внесении изменений в некоторые федеральные государственные 

образовательные стандарты общего образования по вопросам воспитания 

обучающихся»  

 Письма Министерства просвещения Российской Федерации   от 18 июля 2022 

года № АБ-1951/06 «Об актуализации примерной рабочей программы 

воспитания», в соответствии с примерной программой воспитания, одобренной 

решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 23.06.2022г. № 3/22).  

 

Программа является методическим документом, определяющим комплекс основных 

характеристик воспитательной работы, осуществляемой в школе, разрабатывается с 

учетом государственной политики в области образования и воспитания.  

Программа основывается на единстве и преемственности образовательного процесса на 

уровнях начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

соотносится с примерными рабочими программами воспитания для организаций, 

реализующих образовательные программы дошкольного, среднего профессионального 

образования.  

Программа предназначена: 

• для планирования и организации системной воспитательной деятельности с 

целью достижения обучающимися личностных результатов образования, 

определённых ФГОС;  
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• разрабатывается  и  утверждается  с  участием 

 коллегиальных органов управления школой (в том числе советов 

обучающихся), советов родителей (законных представителей);  

• реализуется в единстве урочной и внеурочной деятельности, осуществляемой 

совместно с семьей и другими участниками образовательных отношений, 

социальными институтами воспитания;  

• предусматривает приобщение обучающихся к российским традиционным 

духовным ценностям, включая культурные ценности своей этнической группы, 

правилам и нормам поведения в российском обществе;   

• предусматривает историческое просвещение, формирование российской 

культурной и гражданской идентичности обучающихся.  

В соответствии с ФГОС личностные результаты освоения программ общего образования 

должны отражать готовность обучающихся руководствоваться системой позитивных 

ценностных ориентаций и расширение опыта деятельности на её основе в процессе 

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

гражданского, патриотического, духовно-нравственного, эстетического, 

физического, трудового, экологического, познавательного воспитания.  
   Программа включает три раздела: целевой, содержательный, 

организационный. 

        При разработке или обновлении рабочей программы воспитания ее содержание, за 

исключением целевого раздела, может изменяться в соответствии с особенностями 

образовательной организации: организационно-правовой формой, контингентом 

обучающихся и их родителей (законных представителей), направленностью 

образовательной программы, в том числе предусматривающей углубленное изучение 

отдельных учебных предметов, учитывающей этнокультурные интересы, особые 

образовательные потребности обучающихся.  

  

Приложение — примерный календарный план воспитательной работы.   

  

 

 

РАЗДЕЛ I. ЦЕЛЕВОЙ 

Содержание воспитания обучающихся в образовательной организации определяется 

содержанием российских базовых (гражданских, национальных) норм и ценностей, 

которые закреплены в Конституции Российской Федерации. Эти ценности и нормы 

определяют инвариантное содержание воспитания обучающихся. Вариативный 

компонент содержания воспитания обучающихся включает духовно-нравственные 

ценности культуры, традиционных религий народов России.  

Воспитательная деятельность в общеобразовательной организации планируется и 

осуществляется в соответствии с приоритетами государственной политики в сфере 

воспитания. Приоритетной задачей Российской Федерации в сфере воспитания детей 

является развитие высоконравственной личности, разделяющей российские 

традиционные духовные ценности, обладающей актуальными знаниями и умениями, 

способной реализовать свой потенциал в условиях современного общества, готовой к 

мирному созиданию и защите Родины.  

        Участниками образовательных отношений в части воспитании являются 

педагогические и другие работники школы, обучающиеся, их родители (законные 

представители), представители иных организаций в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, локальными актами школы. Родители (законные представители) 

несовершеннолетних обучающихся имеют преимущественное право на воспитание 

своих детей перед всеми другими лицами. Нормативные ценностно-целевые основы 

воспитания обучающихся в школе определяются содержанием российских гражданских 

(базовых, общенациональных) норм и ценностей, основные из которых закреплены в 

Конституции Российской Федерации.   
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        С учетом мировоззренческого, этнического, религиозного многообразия 

российского общества ценностно-целевые основы воспитания обучающихся включают 

духовно-нравственные ценности культуры народов России, традиционных религий 

народов России в качестве вариативного компонента содержания воспитания, 

реализуемого на добровольной основе, в соответствии с мировоззренческими и 

культурными особенностями и потребностями родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся.   

         Воспитательная деятельность в школе реализуется в соответствии с приоритетами 

государственной политики в сфере воспитания, зафиксированными в Стратегии развития 

воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года. Приоритетной задачей 

Российской Федерации в сфере воспитания детей является развитие высоконравственной 

личности, разделяющей российские традиционные духовные ценности, обладающей 

актуальными знаниями и умениями, способной реализовать свой потенциал в условиях 

современного общества, готовой к мирному созиданию и защите Родины.  

    

1.1. Цели и задачи  

 Современный российский общенациональный воспитательный идеал – 

высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, принимающий 

судьбу Отечества как свою личную, осознающий ответственность за настоящее и 

будущее страны, укорененный в духовных и культурных традициях многонационального 

народа Российской Федерации. В соответствии с этим идеалом и нормативными 

правовыми актами Российской Федерации в сфере образования, цель воспитания 

обучающихся в школе:  
 развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации на 

основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в 

российском обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества и государства;  

 формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, 

уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, 

закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного 

уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям 

многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей 

среде.  

Задачами воспитания обучающихся в школе являются:  

 усвоение ими знаний, норм, духовно-нравственных ценностей, традиций, 

которые выработало российское общество (социально значимых знаний);  

 формирование и развитие позитивных личностных отношений к этим нормам, 

ценностям, традициям (их освоение, принятие);  

 приобретение соответствующего этим нормам, ценностям, традициям 

социокультурного опыта поведения, общения, межличностных и социальных 

отношений, применения полученных знаний и сформированных отношений на 

практике (опыта нравственных поступков, социально значимых дел).  

 достижение личностных результатов освоения общеобразовательных программ 

в соответствии с ФГОС  СОО.  

1.2. Личностные результаты освоения обучающимися образовательных программ 

включают:  

 осознание российской гражданской идентичности;  

 сформированность ценностей самостоятельности и инициативы;  

 готовность обучающихся к саморазвитию, самостоятельности и личностному 

самоопределению;  

 наличие мотивации к целенаправленной социально значимой деятельности;  

 сформированность внутренней позиции личности как особого ценностного 

отношения к себе, окружающим людям и жизни в целом.  
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        Личностные результаты достигаются в единстве учебной и воспитательной 

деятельности организации, осуществляющей образовательную деятельность, в 

соответствии с традиционными российскими социокультурными, историческими и 

духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами 

поведения, и способствуют процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, 

развития внутренней позиции личности, патриотизма, гражданственности, уважения к 

памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества и старшему поколению, 

закону и правопорядку, труду, взаимного уважения, бережного отношения к 

культурному наследию и традициям многонационального народа Российской 

Федерации, природе и окружающей среде.   

           Воспитательная деятельность в образовательной организации планируется и 

осуществляется на основе аксиологического, антропологического, культурно-

исторического, системно-деятельностного, личностно-ориентированного подходов и с 

учетом принципов воспитания: гуманистической направленности воспитания, 

совместной деятельности детей и взрослых, следования нравственному примеру, 

безопасной жизнедеятельности, инклюзивности, возрастосообразности.  

  

1.3. Направления воспитания  

Программа реализуется в единстве учебной и воспитательной деятельности школы в 

соответствии с ФГОС по направлениям воспитания:  

• гражданское воспитание, формирование российской гражданской 

идентичности, принадлежности к общности граждан Российской Федерации, к 

народу России как источнику власти в российском государстве и субъекту 

тысячелетней Российской государственности, изучение и уважение прав, 

свобод и обязанностей гражданина Российской Федерации; (ведется 

совместная работа с территориальной избирательной комиссией)  

• патриотическое воспитание – воспитание любви к родному краю, Родине, 

своему народу, уважения к другим народам России, формирование 

общероссийской культурной идентичности (проведение общешкольных 

ключевых дел к Дню защитников Отчества, Дням воинской славы, Дню 

Победы, Дню освобождения от немецко–фашистских захватчиков и другие);  

• духовно-нравственное воспитание обучающихся на основе духовно-

нравственной культуры народов России, традиционных религий народов 

России, формирование традиционных российских семейных ценностей; 

воспитание честности, доброты, милосердия, сопереживания, справедливости, 

коллективизма, дружелюбия и взаимопомощи, уважения к старшим, к памяти 

предков, их вере и культурным традициям; (совместная работа со Школьным 

музеем(музейной комнатой), организуется помощь детям войны и ветеранам 

педагогического труда);  

• эстетическое воспитание: формирование эстетической культуры на основе 

российских традиционных духовных ценностей, приобщение к лучшим 

образцам отечественного и мирового искусства (посещение музеев и театров 

региона, экскурсионные поездки по городам России);  

• физическое воспитание: развитие физических способностей с учётом 

возможностей и состояния здоровья, формирование культуры здорового образа 

жизни, эмоционального благополучия, личной и общественной безопасности, 

навыков безопасного поведения в природной и социальной среде, 

чрезвычайных ситуациях (работа Школьного спортивного клуба школы, 

участие в спортивных соревнованиях города и региона);  

• трудовое воспитание: воспитание уважения к труду, трудящимся, результатам 

труда (своего и других людей), ориентации на трудовую деятельность, 

получение профессии, личностное самовыражение в продуктивном, 
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нравственно достойном труде в российском обществе, на достижение 

выдающихся результатов в труде, профессиональной деятельности 

(организация дежурств в школе, в кабинетах ОО, школьных клумбах и 

субботники на территории школьного двора);  

• экологическое воспитание: формирование экологической культуры, 

ответственного, бережного отношения к природе, окружающей среде на основе 

российских традиционных духовных ценностей, навыков охраны и защиты 

окружающей среды (участие в экологических акциях «Бегите воду», 

«ЭКОЗЕРКАЛО», и др.);  

• познавательное направление воспитания: стремление к познанию себя и 

других людей, природы и общества, к получению знаний, качественного 

образования с учётом личностных интересов и потребностей. (участие в 

научно-практических конференциях онлайн и офлайн, , конкурсе чтецов, 

конкурсах и фестивалях науки и творчества).  

 

 

1.4. На каждом уровне воспитания выделяются свои целевые приоритеты  
Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне среднего общего 

образования (СОО) 

1.4.1. Гражданское воспитание. 

 Осознанно выражающий свою российскую гражданскую идентичность в 

поликультурном и многоконфессиональном российском обществе, современном 

мировом сообществе.  

 Сознающий свое единство с народом России как источником власти и субъектом 

тысячелетней российской государственности, с Российским государством, 

ответственность за развитие страны, российской государственности в настоящем 

и будущем.  

 Проявляющий готовность к защите Родины, способный аргументированно 

отстаивать суверенитет и достоинство народа России и Российского государства, 

сохранять и защищать историческую правду о Российском государстве в прошлом 

и в современности.  

 Ориентированный на активное гражданское участие на основе уважения закона и 

правопорядка, прав и свобод сограждан, уважения к историческому и 

культурному наследию России.  

 Осознанно и деятельно выражающий неприятие любой дискриминации в 

обществе по социальным, национальным, расовым, религиозным признакам, 

проявлений экстремизма, терроризма, коррупции, антигосударственной 

деятельности.  

 Обладающий опытом гражданской социально значимой деятельности (школьном 

самоуправлении, добровольчестве, экологических, природоохранных, военно-

патриотических и др. объединениях, акциях, программах). 
1.4.2. Патриотическое воспитание. 

 Выражающий свою этнокультурную идентичность, демонстрирующий 

приверженность к родной культуре на основе любви к своему народу, знания его 

истории и культуры.   

 Сознающий себя патриотом своего народа и народа России в целом, деятельно 

выражающий чувство причастности к многонациональному народу России, к 

Российскому Отечеству, свою общероссийскую культурную идентичность.  

 Проявляющий деятельное ценностное отношение к историческому и культурному 

наследию своего и других народов России, к национальным символам, 

праздникам, памятникам, традициям народов, проживающих в родной стране – 

России.  
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 Проявляющий уважение к соотечественникам, проживающим за рубежом, 

поддерживающий их права, защиту их интересов в сохранении общероссийской 

культурной идентичности. 
1.4.3. Духовно-нравственное воспитание. 

 Проявляющий приверженность традиционным духовно-нравственным ценностям, 

культуре народов России (с учетом мировоззренческого, национального, 

религиозного самоопределения семьи, личного самоопределения).  

 Действующий и оценивающий свое поведение и поступки, поведение и поступки 

других людей с позиций традиционных российских духовно-нравственных, 

социокультурных ценностей и норм с учетом осознания последствий поступков.  

 Сознающий и деятельно выражающий понимание ценности каждой человеческой 

личности, свободы мировоззренческого выбора, самоопределения, отношения к 

религии и религиозной принадлежности человека.  

 Демонстрирующий уважение к представителям различных этнокультурных групп, 

традиционных религий народов России, национальному достоинству, 

религиозным убеждениям с учетом соблюдения конституционных прав и свобод 

всех граждан.  

 Понимающий и деятельно выражающий ценность межрелигиозного, 

межнационального согласия людей, граждан, народов в России.  

 Способный вести диалог с людьми разных национальностей, религиозной 

принадлежности, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения.  

 Ориентированный на создание устойчивой многодетной семьи на основе 

российских традиционных семейных ценностей, понимании брака как союза 

мужчины и женщины для создания семьи, рождения и воспитания в ней детей, 

неприятия насилия в семье, ухода от родительской ответственности. Обладающий 

сформированными представлениями о роли русского и родного языков, 

литературы в жизни человека, народа, общества, Российского государства, их 

значении в духовно-нравственной культуре народа России, мировой культуре.  

 Демонстрирующий устойчивый интерес к чтению как средству познания 

отечественной и мировой культуры. 
1.4.4. Эстетическое воспитание. 

 Знающий и уважающий художественное творчество своего народа, других 

народов, понимающий его значение в культуре.   

 Критически оценивающий  и  деятельно  проявляющий  понимание 

эмоционального воздействия искусства, его влияния на душевное состояние и 

поведение людей.  

 Сознающий и деятельно проявляющий понимание художественной культуры как 

средства коммуникации и самовыражения в современном обществе, значение 

нравственных норм, ценностей, традиций в искусстве.  

 Ориентированный на осознанное самовыражение в разных видах искусства, 

художественном творчестве с учетом российских традиционных духовных и 

нравственных ценностей, на эстетическое обустройство собственного быта.  

 Выражающий  понимание  ценности  отечественного  и 

 мирового художественного наследия, роли народных традиций и народного 

творчества в искусстве. 

1.4.5. Физическое воспитание. 

 Понимающий и выражающий в практической деятельности ценность жизни, 

здоровья и безопасности, значение личных усилий в сохранении и укреплении 

своего здоровья, здоровья других людей.  
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 Выражающий на практике установку на здоровый образ жизни (здоровое питание, 

соблюдение гигиены, режим занятий и отдыха, физическая активность), 

стремление к физическому самосовершенствованию, соблюдающий и 

пропагандирующий безопасный и здоровый образ жизни. Проявляющий 

сознательное и обоснованное неприятие вредных для физического и психического 

здоровья привычек, поведения (употребление алкоголя, наркотиков, курение, 

игровая и иные зависимости, деструктивное поведение в обществе и цифровой 

среде).  

 Соблюдающий правила личной и общественной безопасности, в том числе 

безопасного поведения в информационной среде.  

 Развивающий свои способности адаптироваться к стрессовым ситуациям в 

общении, в разных коллективах, к меняющимся социальным, информационным и 

природным условиям.  

 Демонстрирующий навыки рефлексии своего физического и психологического 

состояния, состояния окружающих людей с точки зрения безопасности, 

сознательного управления своим эмоциональным состоянием, готовность и умения 

оказывать первую помощь себе и другим людям. 

1.4.6. Трудовое воспитание. 

 Уважающий труд, результаты труда, трудовую собственность, материальные 

ресурсы и средства свои и других людей, трудовые и профессиональные 

достижения своих земляков, их социально значимый вклад в развитие своего 

поселения, края, страны.  

 Проявляющий сформированные навыки трудолюбия, готовность к честному труду.  

 Участвующий практически в социально значимой трудовой деятельности разного 

вида в семье, школе, своей местности, в том числе оплачиваемом труде в 

каникулярные периоды, с учетом соблюдения норм трудового законодательства.  
 Способный к творческой созидательной социально значимой трудовой 

деятельности в различных социально-трудовых ролях, в том числе 

предпринимательской деятельности в условиях самозанятости или наемного 

труда.  

 Ориентированный на осознанный выбор сферы трудовой, профессиональной 

деятельности в российском обществе с учетом личных жизненных планов, 

потребностей своей семьи, общества.  

 Выражающий осознанную готовность получения профессионального 

образования, к непрерывному образованию в течение жизни как условию 

успешной профессиональной и общественной деятельности.  

 Понимающий специфику трудовой деятельности, регулирования трудовых 

отношений, самообразования и профессиональной самоподготовки в 

информационном высокотехнологическом обществе, готовый учиться и трудиться 

в современном обществе. 

1.4.7. Экологическое воспитание. 

 Выражающий и демонстрирующий сформированность экологической культуры 

на основе понимания влияния социально-экономических процессов на 

окружающую природную среду.  

 Применяющий знания социальных и естественных наук для решения задач по 

охране окружающей среды.  

 Выражающий деятельное неприятие действий, приносящих вред природе, 

окружающей среде.  

 Знающий  и  применяющий  умения  разумного,  бережливого 

природопользования в быту, в общественном пространстве.  
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 Имеющий и развивающий опыт экологически направленной, природоохранной, 

ресурсосберегающей деятельности, участвующий в его приобретении другими 

людьми. 

1.4.8. Познавательное воспитание. 

 Деятельно выражающий познавательные интересы в разных предметных областях 

с учетом своих способностей, достижений.  

 Обладающий представлением о научной картине мира с учетом современных 

достижений науки и техники, достоверной научной информации, открытиях 

мировой и отечественной науки.  

 Выражающий  навыки  аргументированной  критики  антинаучных 

представлений, идей, концепций, навыки критического мышления.  

 Сознающий и аргументированно выражающий понимание значения науки, 

научных достижений в жизни российского общества, в обеспечении его 

безопасности, в гуманитарном, социально-экономическом развитии России в 

современном мире.  

 Развивающий и применяющий навыки наблюдений, накопления и систематизации 

фактов, осмысления опыта в естественнонаучной и гуманитарной областях 

познания, исследовательской деятельности. 
 

Выделение в общей цели воспитания целевых приоритетов, связанных с 

возрастными особенностями воспитанников, не означает игнорирования других 

составляющих общей цели воспитания. Приоритет – это то, чему педагогическим 

работникам, работающим с обучающимися конкретной возрастной категории, предстоит 

уделять большее, но не единственное внимание.   

  

РАЗДЕЛ II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ 

   2.1. Уклад школы  

ГБОУ «Школа №54 Г.О. Донецк» находится в городской местности, относящийся к 

Донецкой народной Республике субъекту Российской Федерации Г.О. Донецк. Школа 

расположена в Киевском районе города Донецка, вдали от крупных промышленных 

предприятий и других объектов, которые могли бы способствовать формированию 

особенностей в социальном составе жителей микрорайона.  Особое место в школе 

отводится организации внеурочной деятельности через творческие объединения, кружки 

и спортивные секции. Система дополнительного образования в школе представлена 

широким спектром кружков, секций, создающим необходимые условия для развития и 

самореализации способностей и талантов обучающихся.  

На 1 сентября 2024 года в школе – 275 обучающихся. Увеличивается количество семей 

военнослужащих, многодетных. Растет количество детей с ограниченными 

возможностями здоровья.   

Процесс воспитания в ГБОУ «Школа №54 Г.О. Донецк» ориентирован на интеграцию 

урочной и внеурочной деятельности, дополнительного образования через создание 

событийного пространства в детско-взрослой среде.  В школе сложилась система 

традиционных школьных событий, в которую включены не только обучающиеся, их 

семьи и педагогические работники, но и социальные партнеры. Создаются такие условия, 

чтобы по мере взросления ребенка увеличивалась и его роль в этих совместных делах (от 

пассивного наблюдателя до организатора). 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 руководитель, реализующий 

по отношению к детям защитную, личностно развивающую, организационную, 

посредническую (в разрешении конфликтов) функции.  
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В последнее время в обществе, семье, школе пришло понимание, что без возрождения 

духовности, основанной на  наших православных корнях, невозможно процветание и 

дальнейшее развитие России. История нашей школы уникальна, в 2023 году школе 

исполнилось со дня основания – 70 лет. Мы храним память о тех замечательных людях, 

которые, когда-либо учились и работали в нашем учебном заведении на протяжении всех 

лет.  С 1 сентября.2023 в школе начинает работать музейная комната «Ожившая 

история», которая продолжит свою работу и в 2024-2025 учебном году.  

Настоящая программа содержит теоретическое положения и план работы, основанные на 

практических наработках образовательной организации по формированию целостной 

воспитательной среды и целостного пространства духовно-нравственного развития 

школьника, определяемого как уклад школьной жизни, интегрированного в урочную, 

внеурочную, внешкольную, семейную деятельность обучающегося и его родителей 

(законных представителей). При этом обеспечивая духовно-нравственное развитие 

обучающихся на основе их приобщения к базовым российским ценностям: Россия, 

многонациональный народ Российской Федерации, гражданское общество, семья, труд, 

искусство, наука, религия, природа, человечество.  

 

2.2. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках следующих 

направлений воспитательной работы школы. Каждое из них представлено в 

соответствующем модуле.  

2.1. Модуль «Урочная деятельность»  

Реализация педагогами школы воспитательного потенциала уроков (урочной 

деятельности, аудиторных занятий в рамках максимально допустимой учебной нагрузки) 

предполагает следующее:  

 организацию работы с детьми как в офлайн, так и онлайн формате;  

 установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб 

учителя, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, 

активизации их познавательной деятельности;  

 побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, 

правила общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), 

принципы учебной дисциплины и самоорганизации, согласно Уставу школы, 

Правилам внутреннего распорядка школы;  

 использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета 

через демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, 

проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор 

соответствующих текстов для чтения, задач для решения, кейсов и дискуссий;  

 применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: 

интеллектуальных игр «Умники и умницы», викторины, тестирование кейсы, 

стимулирующих познавательную мотивацию школьников; дискуссий, которые 

дают учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного 

диалога; групповой работы или работы в парах, которые учат школьников 

командной работе и взаимодействию с другими детьми;  

 Олимпиады, занимательные уроки и   пятиминутки, урок -  деловая игра, урок 

–  путешествие, урок   мастер-класс, урок-исследование и др.    Учебно-

развлекательные мероприятия (конкурс-игра «Предметный кроссворд», турнир 

«Своя игра», викторины, литературная композиция, конкурс газет и рисунков, 

экскурсия и др.);    
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 включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать 

мотивацию детей к получению знаний, налаживанию позитивных 

межличностных отношений в классе, помогают установлению 

доброжелательной атмосферы во время урока; интеллектуальных игр, 

стимулирующих познавательную мотивацию школьников. Предметные 

выпуски заседания клуба «Что?  Где?  Когда?», брейн-ринга, геймификация 

квесты, игра-провокация, игра-эксперимент, игра-демонстрация, игра-

состязание,  дидактического  театра,  где  полученные  на  уроке  знания  

обыгрываются в театральных постановках;    

 организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их 

неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально значимый 

опыт сотрудничества и взаимной помощи;  

 инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в 

рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских 

проектов, помогает приобрести навык самостоятельного решения 

теоретической проблемы, оформления собственных идей, навык 

уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в работах других 

исследователей, навык публичного выступления перед аудиторией, 

аргументирования и отстаивания своей точки зрения;   

 создание гибкой и открытой среды обучения и воспитания с использованием 

гаджетов, открытых образовательных ресурсов, систем управления позволяет 

создать условия для реализации провозглашенных ЮНЕСКО ведущих 

принципов образования XXI века: «образование для всех», «образование через 

всю жизнь», образование «всегда, везде и в любое время».  У обучающихся 

развиваются навыки сотрудничества, коммуникации, социальной 

ответственности, способность критически мыслить, оперативно и качественно 

решать проблемы; воспитывается ценностное отношение к миру.  

2.2. Модуль «Классное руководство»  

Осуществляя работу с классом, педагог (классный руководитель) организует работу с 

коллективом класса; индивидуальную работу с учащимися вверенного ему класса; 

работу с учителями, преподающими в данном классе; работу с родителями учащихся или 

их законными представителями.  

Главное предназначение классного руководителя - изучение особенностей    развития 

каждого обучающегося в   классе и создание условия для становления ребенка, как 

личности, входящего в современный ему мир, воспитать человека, способного достойно 

занять своё место в жизни.   

   Важное место в работе классного руководителя занимает организация 

интересных и полезных для личностного развития ребенка совместных дел, с учащимися 

вверенного ему класса, позволяющих, с одной стороны, вовлечь в них детей с самыми   

разными потребностями и тем самым дать им возможность самореализоваться,  а  с  

другой,  установить  и  упрочить  доверительные  отношения  с  учащимися  класса,  

стать  для  них  значимым  взрослым,  задающим образцы поведения в обществе.   

      Формированию и сплочению коллектива класса способствуют следующие дела, 

акции, события, проекты, занятия:     
 классные часы: тематические (согласно плану классного руководителя), 

посвященные юбилейным датам, Дням воинской славы, событию в классе, в 

городе, стране, способствующие расширению кругозора детей, формированию 

эстетического вкуса, позволяющие лучше узнать и полюбить свою Родину;    

 игровые, способствующие сплочению коллектива, поднятию настроения, 

предупреждающие стрессовые  ситуации;  проблемные,  направленные на 

устранение конфликтных ситуаций в классе, школе,  позволяющие  решать  
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спорные  вопросы;  организационные,  связанные  к  подготовкой  класса  к  

общему  делу;  здоровьесберегающие, позволяющие получить опыт 

безопасного поведения в социуме, ведения  здорового образа жизни и заботы о 

здоровье других людей.   

   Немаловажное значение имеет:  

 становление  позитивных  отношений  с  другими  классными коллективами  

(через  подготовку  и  проведение  ключевого  общешкольного дела по 

параллелям);  

 сбор информации об увлечениях и интересах обучающихся и их родителей,  

чтобы  найти  вдохновителей  для  организации  интересных  и полезных дел;  

 создание ситуации выбора и успеха.   

  Формированию и развитию коллектива класса способствуют:  

 составление социального паспорта класса   

 изучение учащихся класса (потребности, интересы, склонности и другие  

личностные  характеристики  членов  классного  коллектива),   - составление 

карты интересов и увлечений обучающихся;   

 деловая  игра «Выборы актива класса» на этапе коллективного планирования;  

 проектирование  целей,  перспектив  и  образа  жизнедеятельности  классного  

коллектива  с  помощью  организационно-деятельностной  игры, классного  

часа  «Класс,  в  котором  я  хотел  бы  учиться»,  конкурса  «Устав класса», 

«Герб класса», «Мой класс сегодня и завтра».    

 Классное руководство подразумевает и индивидуальную работу с обучающимися 

класса:   

 со  слабоуспевающими  детьми  и  учащимися, испытывающими  трудности  по  

отдельным  предметам  направлена  на  контроль за успеваемостью 

обучающихся класса;  

 с  учащимися,  находящимися  в состоянии стресса и дискомфорта;  

 с обучающимися,  состоящими на различных видах учёта, в  группе  риска, 

оказавшимися  в  трудной  жизненной  ситуации.  Работа  направлена на 

контроль над свободным времяпровождением;   

 заполнение  с  учащимися  «портфолио»  с занесением   «личных достижений» 

учащихся класса;   

 участие в общешкольных конкурсах «Ученик года» и «Класс года»; - 

предложение  (делегирование)  ответственности  за  то  или  иное поручение  - 

вовлечение учащихся в социально значимую деятельность  в классе.  

  Классный руководитель работает  в тесном сотрудничестве  с учителями 

предметниками.   

2.3. Модуль «Взаимодействие с родителями (законными представителями)»  

Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляется для 

лучшего достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием позиций 

семьи и школы в данном вопросе. Только когда все участники образовательного 

процесса едины и находят контакт, тогда воспитание наиболее эффективно. Но бывает 

так, что родители сами нуждаются в грамотной квалифицированной помощи.  

 Необходима организация работы по выявлению  родителей (законных представителей), 

не выполняющих обязанностей по их воспитанию, обучению, содержанию ведется 

систематически и в течение всего года. Используются различные формы работы:  
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 выявление семей группы риска  при  обследовании материально-бытовых  

условий проживания  обучающихся школы;  

 формирование банка данных  семей;  

 индивидуальные беседы;   

 заседания Совета профилактики;   

 совещания при директоре;  

 совместные мероприятия с КДН и  ПДН;  

  Профилактическая работа с родителями (законными представителями) предусматривает  

оптимальное педагогическое взаимодействия школы и семьи, включение семьи в 

воспитательный процесс через систему родительских собраний, общешкольных 

мероприятий с детьми и родителями - День семьи,  День матери, мероприятия по 

профилактике вредных привычек,  родительские лектории и т.д.  

 Кроме  работы по просвещению и профилактике   в школе проводится активная работа 

для  детей и их семей по создание ситуации успеха,  поддержки и развития творческого 

потенциала.  

Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляется в 

рамках следующих видов и форм деятельности:   

На групповом уровне:   

 Общешкольный  родительский комитет, участвующий в управлении школой и 

решении вопросов воспитания и социализации их детей;  

 общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников;  

 педагогическое просвещение родителей по вопросам воспитания детей, в 

ходе которого  родители  получают  рекомендации классных руководителей и 

обмениваются собственным творческим опытом и находками в деле 

воспитания детей, а так же по вопросам  здоровьясбережения детей и 

подростков;  

 взаимодействие с родителями посредством школьного сайта: размещается  

информация, предусматривающая ознакомление родителей, школьные 

новости.   

 На индивидуальном уровне:  

 обращение к специалистам по запросу родителей для решения острых 

конфликтных ситуаций;  

 участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае 

возникновения острых проблем, связанных с обучением и воспитанием 

конкретного ребенка;  

 помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и 

внутриклассных мероприятий воспитательной направленности;  

 индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных 

усилий педагогов и родителей.  

2.4. Модуль « Внеурочная деятельность (дополнительное образование)»   

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности осуществляется 

преимущественно через:   

 формирование в кружках, секциях, клубах, студиях детско-взрослых 

общностей, которые объединяют обучающихся и педагогов общими 

позитивными эмоциями и доверительными отношениями;  
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 вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, 

которая предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести 

социально значимые знания, развить в себе важные для своего личностного 

развития социально значимые отношения, получить опыт участия в социально 

значимых делах;  

 поощрение педагогическими работниками детских инициатив, проектов, 

самостоятельности, самоорганизации в соответствии с их интересами;  

 создание в детских объединениях традиций, задающих их членам 

определенные социально значимые формы поведения;  

 поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной лидерской 

позицией и установкой на сохранение и поддержание накопленных социально 

значимых традиций;   

Реализация воспитательного потенциала внеурочной деятельности в школе 

осуществляется в рамках следующих выбранных обучающимися курсов, занятий:  

 патриотической,  гражданско-патриотической,  военно-патриотической, 

краеведческой, историко-культурной направленности;  

 духовно-нравственной направленности, занятий по традиционным 

религиозным культурам народов России, духовно-историческому краеведению;  

 интеллектуальной,  научной,  исследовательской,  просветительской 

направленности;  

 экологической, природоохранной направленности;  

 художественной, эстетической направленности в области искусств, 

художественного творчества разных видов и жанров;  

 туристско-краеведческой направленности;  

 оздоровительной и спортивной направленности.  

Информационно-просветительская деятельность. Занятия направлены на 

формирование соответствующей внутренней позиции личности школьника, 

необходимой ему для конструктивного и ответственного поведения в обществе.  

Интеллектуальная и проектно-исследовательская деятельность. Курсы внеурочной 

деятельности «Разговоры о важном», «Россия – мои горизонты» (в рамках проекта 

«Билет в будущее»), «Основы финансовой грамотности», «Спортивные игры», 

«Математика в экономике», «Литературная мастерская», «Россия – моя история», 

«Движение первых».  

Художественно-эстетическая деятельность предполагает привитие эстетических 

ценностей, развитие эмоциональной сферы, творческих способностей, чувства 

прекрасного. Работа ведется через реализацию различных форм взаимодействия с 

природой, организацию выставок детского рисунка, детских творческих работ, поделок, 

конкурсов, тематических классных часов.   

Туристско-краеведческая деятельность. Работа музейной комнаты «Ожившая 

память», направлена на воспитание у школьников любви к своему краю, его истории, 

культуре, природе, на развитие самостоятельности и ответственности школьников.   

Спортивно-оздоровительная деятельность.  Вводится для привития детям привычек 

здорового образа жизни, их гармоничного психофизического развития, формирования 

мотивации к сохранению здоровья. Методами реализации выступают ведение 

просветительской работы, информирование о полезных и вредных привычках, 

приобщение школьников к физической активности в разных ее проявлениях.   
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Трудовая деятельность. Направлена на развитие творческих способностей школьников, 

воспитание у них трудолюбия и уважительного отношения к физическому труду.    

Игровая деятельность. Курсы внеурочной деятельности «Подвижные игры», «Общая 

физическая подготовка», направленные на раскрытие творческого, умственного и 

физического потенциала школьников, развитие у них навыков конструктивного 

общения, умений работать в команде.   

Дополнительное образование организовано через работу объединений дополнительного 

образования.   

Внешкольные мероприятия  

Реализация воспитательного потенциала внешкольных мероприятий предусматривает:  

 внешкольные тематические мероприятия воспитательной направленности, 

организуемые педагогами, по изучаемым в школе учебным предметам, курсам, 

модулям (конференции, фестивали, творческие  конкурсы);  

 организуемые в классах классными руководителями, в том числе совместно с 

родителями (законными представителями) обучающихся, экскурсии, походы 

выходного с привлечением к их планированию, организации, проведению, 

оценке мероприятия;  

 литературные, исторические, экологические и другие походы, экскурсии, 

экспедиции, слеты и т. п., организуемые педагогами, в том числе совместно с 

родителями (законными представителями) обучающихся (для изучения 

историко-культурных мест, событий, биографий проживавших в этой 

местности российских поэтов и писателей, деятелей науки, природных и 

историко-культурных ландшафтов, флоры и фауны и др.);   

 выездные события, включающие в себя комплекс коллективных творческих 

дел, в процессе которых складывается детско-взрослая общность, 

характеризующаяся доверительными взаимоотношениями, ответственным 

отношением к делу, атмосферой эмоционально-психологического комфорта;  

 внешкольные мероприятия, в том числе организуемые совместно с 

социальными партнерами школы.  

2.5. Модуль «Самоуправление.   

    Основная  цель  модуля  «Ученическое  самоуправление»  заключается в 

создании условий  для  выявления,  поддержки  и  развития  управленческих  инициатив 

обучающихся,  принятия  совместных  со  взрослыми  решений,  а  также  для включения 

обучающихся школы в вариативную коллективную творческую и социально-значимую 

деятельность.   Поддержка  детского  самоуправления  в школе помогает 

педагогам воспитывать в детях инициативность, самостоятельность, ответственность, 

трудолюбие, чувство собственного достоинства, а школьникам – предоставляет широкие 

возможности для самовыражения и самореализации  Участие  в  самоуправлении  даёт 

возможность подросткам попробовать себя в различных социальных ролях, получить  

опыт  конструктивного  общения,  совместного  преодоления трудностей,  формирует  

личную  и  коллективную  ответственность  за  свои решения и поступки.   

Детское самоуправление в школе осуществляется через:  

На уровне школы:  

 через деятельность выборного Совета школьников;  

 через деятельность Совета старост, объединяющего старост классов для 

информирования учащихся и получения обратной связи от классных 

коллективов;  
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 через деятельность временных творческих советов дела, отвечающих за 

проведение мероприятий, праздников, вечеров, акций, в том числе 

традиционных: ко Дню знаний, к Дню Учителя, посвящение в 

«первоклассники», «пятиклассники», к Дню матери, «Папа, мама, я – 

спортивная семья», «Безопасный маршрут в школу», Дня самоуправления в 

рамках профориентационной работы.   

 через работу школьного медиацентра, в который входят:  

 школьная интернет-группа - разновозрастное сообщество школьников и 

педагогов, поддерживающее интернет-сайт школы и соответствующую 

группу в социальных сетях с целью освещения деятельности 

образовательной организации в информационном пространстве, 

привлечения внимания общественности к школе, информационного 

продвижения ценностей школы и организации виртуальной диалоговой 

площадки, на которой детьми, учителями и родителями могли бы открыто 

обсуждаться значимые для школы вопросы;  

 редакция школьной газеты старшеклассников, которая является 

инициатором и организатором ряда мероприятий. На печатных и 

виртуальных страницах газеты размещается информация о готовящихся и 

проведенных в школе мероприятиях, спортивных и творческих достижениях 

и успехах обучающихся и педагогов школы. Данные мероприятия позволят 

получить опыт организатора, реализовать свой творческий потенциал, 

проявить себя в одной из возможных ролей (организатора, корреспондента, 

члена редколлегии, редактора, ответственного за оформление и т.д.).   

На уровне классов:  

 через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся 

лидеров класса (старост), представляющих интересы класса в общешкольных 

делах и призванных координировать его работу с другими коллективами, 

учителями;  

 через организацию на принципах самоуправления жизни групп, 

отправляющихся в походы, экспедиции, на экскурсии, осуществляемую через 

систему распределяемых среди участников ответственных должностей.  

На индивидуальном уровне:  

 через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение и 

анализ различного рода деятельности.  

2.6. Модуль «Профориентационная деятельность»  

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению «профориентация» 

включает в себя профессиональное просвещение школьников; диагностику и 

консультирование по проблемам профориентации, организацию профессиональных проб 

школьников. Задача совместной деятельности педагога и ребенка – подготовить 

школьника к осознанному выбору своей будущей профессиональной деятельности. 

Создавая профориентационно значимые проблемные ситуации, формирующие 

готовность школьника к выбору, педагог актуализирует его профессиональное 

самоопределение, позитивный взгляд на труд в постиндустриальном мире, 

охватывающий не только профессиональную, но и непрофессиональную составляющие 

такой деятельности:   



154  

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению «профориентация» 

включает в себя профессиональное просвещение школьников; диагностику и 

консультирование по проблемам профориентации.   

Задача совместной деятельности педагога и ребенка – подготовить школьника к 

осознанному выбору своей будущей профессиональной деятельности. Создавая 

профориентационно значимые проблемные ситуации, формирующие готовность 

школьника к выбору, педагог актуализирует его профессиональное самоопределение, 

позитивный взгляд на труд в постиндустриальном мире, охватывающий не только 

профессиональную, но и внепрофессиональную составляющие такой деятельности. Эта 

работа осуществляется через следующие формы воспитательной деятельности:  

• Циклы профориентационных часов общения, направленных на подготовку 

школьника к осознанному планированию и реализации своего профессионального 

будущего («Профессии моей семьи», «Моя мечта о будущей профессии», «Путь в 

профессию начинается в школе»..); 

• Встречи с людьми разных профессий. Результатом такого мероприятия могут 

стать не только новые знания о профессиях, но и гордость конкретного ученика за 

родителей. В младших классах это профессии родителей учащихся, в старшей 

школе ребята встречаются с представителями бизнеса и героических профессий: 

пожарный, военнослужащий, полицейский, следователь, что позволяет решать и 

задачи военно-патриотического воспитания.  

• Профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, расширяющие 

знания школьников о типах профессий, о способах выбора профессий, о 

достоинствах и недостатках той или иной интересной школьникам 

профессиональной деятельности. Это формирует представления о мире профессий, 

о понимании роли труда в жизни человека через участие в различных видах 

деятельности. Частью этих игр могут быть деловые игры, помогающие осознать 

ответственность человека за благосостояние общества на основе осознания «Я» как 

гражданина России.  

Совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выбору профессий, 

прохождение профориентационного онлайн-тестирования (размещение 

профориентационной информации на официальном сайте школы, оформление стенда по 

профориентации, занятия с элементами тренинга «Экзамен без стресса», «Моя будущая 

профессия»);  

• Экскурсии на предприятия города. Такие экскурсии дают школьникам 

начальные представления о существующих профессиях и условиях работы людей, 

представляющих эти профессии. Во время экскурсии школьники могут наблюдать 

за деятельностью специалиста на рабочем месте. При проведении экскурсии 

главное – сосредоточиться на одной какой-то профессии или группе 

взаимосвязанных профессий, а не смотреть предприятие в целом. Для целей 

профориентации важно показать существенные характеристики профессии.  

• Участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных в 

сети интернет: просмотр лекций, участие в мастер - классах, посещение открытых 

уроков – онлайн - уроки финансовой грамотности (регистрация пользователей на 

платформе проекта «Билет в будущее»-6-11 классы; тестирование на платформе 

проекта «Билет в будущее», Всероссийские открытые уроки на портале 

«ПРОЕКТОРИЯ» - 8-9 классы);   
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• Посещение дней открытых дверей в средних специальных учебных заведениях и 

вузах г. Донецка. «Дни открытых дверей» в учебных заведениях помогают 

школьникам сделать правильный выбор. Повысить интерес у школьников к 

выбранным профессиям.  На «Дне открытых дверей» учащиеся не только 

знакомятся с учебным заведением, но и могут пройти тестирование, пообщаться со 

студентами.  

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. В ходе 

психологического исследования определяется профессиональная готовность, вид 

деятельности, который нравится испытуемому, а также вид деятельности, который 

знаком на уровне навыков. На основе результатов исследования составляется 

заключение о профессиональных предпочтениях учащегося.  

Освоение школьниками основ профессии в рамках различных курсов по выбору, 

включенных в основную образовательную программу школы или в рамках курсов 

внеурочной деятельности.  

2.7. Модуль «Основные  школьные (ключевые) дела»  

  Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, в которых 

принимает участие большая часть школьников и которые обязательно планируются, 

готовятся, проводятся и анализируются совместно педагогами и детьми. Это комплекс 

коллективных творческих дел, интересных и значимых для школьников, объединяющих 

их вместе с педагогами в единый коллектив. В воспитательной системе нашей школы 

выделяются тематические периоды традиционных дел. Главные дела являются 

понятными, личностно значимыми, главное, в празднике - своеобразная форма 

духовного самовыражения и обогащения ребенка.   

На внешкольном уровне:  

социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые 

школьниками и педагогами комплексы дел (благотворительной, экологической, 

патриотической, трудовой направленности), ориентированные на преобразование 

окружающего школу социума: благотворительная ярмарка «Время делать добро», 

«Безопасная дорога», акции «Георгиевская лента», « «Бессмертный полк»: проводимые 

для жителей района и организуемые совместно с  советом (администрацией), семьями 

учащихся спортивные состязания, праздники, которые открывают возможности для 

творческой самореализации школьников и включают их в деятельную заботу об 

окружающих: Фестиваль здорового образа жизни, спортивный праздник «Папа, мама, я – 

спортивная семья», флешмобы посвященные ко «Дню Народного Единства»,  ко «Дню 

матери», ко «Дню учителя», «Ко дню космонавтики», «1 мая» и « Дню Победы», 

эстафета посвященная 9 мая.  

На школьном уровне:  

общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие (театрализованные, 

музыкальные, литературные и т.п.) дела, связанные со значимыми для детей и педагогов 

знаменательными датами и в которых участвуют все классы школы: 

▪ День Знаний, как творческое открытие нового учебного года, где происходит 

знакомство первоклассников и   ребят, прибывших в новом учебном году в 

школу, с образовательной организацией.  
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▪ Последний звонок. Каждый год – это неповторимое событие, которое 

позволяет всем участникам образовательного процесса осознать важность 

преемственности «поколений» не только учащимися выпускных классов, но и 

младшими школьниками. Последние звонки в нашей школе всегда 

неповторимы, в полной мере демонстрируют все таланты наших выпускников, 

так как целиком и полностью весь сюжет праздника придумывается самими 

ребятами и ими же реализуется.   

▪ День учителя. Ежегодно обучающиеся демонстрируют уважительное 

отношения к учителю, труду педагога через поздравление, творческих 

концертов. Данное мероприятие формирует доброжелательное отношение 

между обучающимися и педагогами, развитие творческих способностей 

учащихся.  

▪ Праздник «8 Марта». Традиционно обучающиеся совместно с педагогами 

создают праздничное настроение, которая помогает обучающимся в раскрытии 

их способностей, учиться преодолевать застенчивость, обретать уверенность в 

себе, продолжать выразительно и эмоционально читать стихи, участвовать в 

сценках, играх. Работать над сплочением коллектива.  

▪ Празднование Дня Победы в школе организуется в разных формах: участие в 

митинге, в торжественном параде, смотр военной песни и строя «Статен и 

строен – уважения достоин». Совместно с родителями школьники являются 

участниками всероссийского шествия «Полк бессмертных». Такое 

общешкольное дело будет способствовать формированию российской 

гражданской идентичности школьников, развитию ценностных отношений 

подростков к вкладу советского народа в Победу над фашизмом, к 

исторической памяти о событиях тех трагических лет.  

▪ торжественные ритуалы - посвящения, связанные с переходом обучающихся 

на следующую ступень образования, символизирующие приобретение ими 

новых социальных статусов в школе и развивающие школьную идентичность 

детей: «Посвящение в первоклассники», «Прощай начальная школа», 

«Посвящение в пятиклассники», вступление в ряды первичного отделения 

РДШ, церемония вручения аттестатов, открытие спортивного сезона:  

▪ капустники - театрализованные выступления педагогов, родителей и 

школьников с элементами доброго юмора, пародий, импровизаций на темы 

жизни школьников и учителей. Создают в школе атмосферу творчества и 

неформального общения, способствуют сплочению детского, педагогического 

и родительского сообществ школы: вечер встречи выпускников, праздничные 

концерты;  

▪ церемонии награждения (по итогам года) школьников и педагогов за 

активное участие в жизни школы, защиту чести школы в конкурсах, 

соревнованиях, олимпиадах, значительный вклад в развитие школы. 

Способствует поощрению социальной активности детей, развитию позитивных 

межличностных отношений между педагогами и воспитанниками, 

формированию чувства доверия и уважения друг к другу.  

На уровне классов:  
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▪ выбор и делегирование представителей классов в общешкольный Совет 

обучающихся, ответственных за подготовку общешкольных ключевых дел;  

▪ участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел;  

▪ проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных 

ключевых дел, участие представителей классов в итоговом анализе 

проведенных дел на уровне общешкольных советов дела.  

На индивидуальном уровне:  

▪ вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела школы в одной 

из возможных для них ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, 

ведущих, декораторов, музыкальных редакторов, корреспондентов, 

ответственных за костюмы и оборудование, ответственных за приглашение и 

встречу гостей и т.п.);  

▪ индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков 

подготовки, проведения и анализа ключевых дел; 

▪ наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и 

анализа ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и 

младшими школьниками, с педагогами и другими взрослыми;  

▪ при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с 

ним, через включение его в совместную работу с другими детьми, которые 

могли бы стать хорошим примером для ребенка, через предложение взять в 

следующем ключевом деле на себя роль ответственного за тот или иной 

фрагмент общей работы.  

2.8. Модуль «Внешкольные мероприятия»  

Реализация воспитательного потенциала внешкольных мероприятий реализуются через:  

 общие внешкольные мероприятия, в том числе организуемые совместно с 

социальными партнёрами общеобразовательной организации;  

 внешкольные тематические мероприятия воспитательной направленности, 

организуемые педагогами по изучаемым в общеобразовательной организации 

учебным предметам, курсам, модулям;  

 экскурсии, походы выходного дня, организуемые в классах классными 

руководителями, в том числе совместно с родителями (законными 

представителями) обучающихся с привлечением их к планированию, 

организации, проведению, оценке мероприятия;  

 литературные, исторические, экологические и другие походы, экскурсии, 

экспедиции, слёты и т. п., организуемые педагогами, в том числе совместно с 

родителями (законными представителями) обучающихся для изучения 

историко-культурных мест, событий, биографий проживавших в этой 

местности российских поэтов и писателей, деятелей науки, природных и 

историко-культурных ландшафтов, флоры и фауны и др.;   

 выездные события, включающие в себя комплекс коллективных творческих 

дел, в процессе которых складывается детско-взрослая общность, 

характеризующаяся доверительными взаимоотношениями, ответственным 

отношением к делу, атмосферой эмоционально-психологического комфорта.   



158  

2.9. Модуль «Организация предметно-пространственной среды»  

Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы работы с 

предметно-эстетической средой школы как:  

 оформление внешнего вида здания, фасада, холла при входе в 

общеобразовательную организацию государственной символикой Российской 

Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования 

(флаг, герб), изображениями символики Российского государства в разные 

периоды тысячелетней истории, исторической символики региона;  

 организацию и проведение церемоний поднятия (спуска) государственного 

флага Российской Федерации;  

 размещение  карт  России,  регионов,  муниципальных 

 образований (современных и исторических, точных и стилизованных, 

географических, природных, культурологических, художественно 

оформленных, в том числе материалами, подготовленными обучающимися) с 

изображениями значимых культурных объектов местности, региона, России, 

памятных исторических, гражданских, народных, религиозных мест почитания, 

портретов выдающихся государственных деятелей России, деятелей культуры, 

науки, производства, искусства, военных, героев и защитников Отечества;  

 изготовление, размещение, обновление художественных изображений 

(символических, живописных, фотографических, интерактивных аудио и 

видео) природы России, региона, местности, предметов традиционной 

культуры и быта, духовной культуры народов России);  

 организацию и поддержание в общеобразовательной организации звукового 

пространства позитивной духовно-нравственной, гражданско-патриотической 

воспитательной направленности (звонки-мелодии, музыка, информационные 

сообщения), исполнение гимна Российской Федерации;   

 разработку, оформление, поддержание, использование в воспитательном 

процессе «мест гражданского почитания» в помещениях общеобразовательной 

организации или на прилегающей территории для общественно-гражданского 

почитания лиц, мест, событий в истории России: мемориалов воинской славы, 

памятников, памятных досок;   

 оформление и обновление «мест новостей», стендов в помещениях (холл 

первого этажа, рекреации), содержащих в доступной, привлекательной форме 

новостную информацию позитивного гражданско-патриотического, духовно-

нравственного содержания, фотоотчёты об интересных событиях, 

поздравления педагогов и обучающихся и т. п.;   

 разработку и популяризацию символики общеобразовательной организации 

(эмблема, флаг, логотип, элементы костюма обучающихся и т. п.), 

используемой как повседневно, так и в торжественные моменты;  

 подготовку и размещение регулярно сменяемых экспозиций творческих работ 

обучающихся в разных предметных областях, демонстрирующих их 

способности, знакомящих с работами друг друга;   

 поддержание эстетичного вида и благоустройство всех помещений в 

общеобразовательной организации, доступных и безопасных рекреационных 

зон, озеленение территории при общеобразовательной организации;  

 разработку,  оформление,  поддержание и  использование игровых  

пространств, спортивных и игровых площадок, зон активного и тихого отдыха;   
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 создание и поддержание в вестибюле или библиотеке стеллажей свободного 

книгообмена, на которые обучающиеся, родители, педагоги могут выставлять 

для общего использования свои книги, брать для чтения другие;  

 деятельность классных руководителей и других педагогов вместе с 

обучающимися, их родителями по благоустройству, оформлению школьных 

аудиторий, пришкольной территории;   

 разработку и оформление пространств проведения значимых событий, 

праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров 

(событийный дизайн);   

 разработку и обновление материалов (стендов, плакатов, инсталляций и др.), 

акцентирующих внимание обучающихся на важных для воспитания ценностях, 

правилах, традициях, укладе общеобразовательной организации, актуальных 

вопросах профилактики и безопасности.   

Предметно-пространственная среда строится как максимально доступная для 

обучающихся с особыми образовательными потребностями  

2.10.   Модуль Социальное партнерство (сетевое взаимодействие)  

 Реализация воспитательного потенциала социального партнёрства школы при 

соблюдении требований законодательства Российской Федерации предусматривает:  

 участие представителей организаций-партнёров, в том числе в соответствии с 

договорами о сотрудничестве, в проведении отдельных мероприятий в рамках 

рабочей программы воспитания и календарного плана воспитательной работы 

(дни открытых дверей, государственные, региональные, школьные праздники, 

торжественные мероприятия и т. п.);  

 Акцент новых образовательных стандартов  сделан в первую очередь на 

развитие творческого потенциала детей и духовно-нравственное воспитание.  

Однако, следуя новым стандартам образования, для создания  «идеальной» 

модели выпускника  рамки воспитательного пространства одного 

образовательного учреждения уже недостаточно. Должно быть  организовано 

целостное пространство духовно-нравственного развития обучающихся.   

 Этому способствует:  

 участие представителей организаций-партнёров в проведении отдельных 

уроков, внеурочных занятий, внешкольных мероприятий соответствующей 

тематической направленности;  

 проведение на базе организаций-партнёров отдельных уроков, занятий, 

внешкольных мероприятий, акций воспитательной направленности;  

 проведение открытых дискуссионные площадки (детские, педагогические, 

родительские, совместные), куда приглашаются представители организаций 

партнёров, на которых обсуждаются актуальные проблемы, касающиеся жизни 

школы, муниципального образования, региона, страны;   

 расширение сетевого взаимодействия и сотрудничества между педагогами 

города, как основных учебных заведений, так  дополнительных и высших;  

 поиск новых форм работы, в том числе и информационно коммуникативных по 

сетевому взаимодействию школьников города. Это возможность 

максимального раскрытия  творческого потенциала ребенка. Данная 

деятельность, позволяет проявить себя оптимальным образом индивидуально 

или в группе, попробовать свои силы, приложить свои знания, принести 

пользу, показать публично достигнутый результат.   
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   Участие во Всероссийских  онлайн – конкурсах, флешмобах, творческих 

мероприятиях и сообществах.  

 Совместно разрабатываемые и реализуемые обучающимися, педагогами с 

организациями-партнёрами благотворительной, экологической, патриотической, 

трудовой и т. д. направленности, ориентированные на воспитание обучающихся, 

преобразование окружающего социума, позитивное воздействие на социальное 

окружение.  

 2.11. Модуль «Профилактика и безопасность»    

 Ухудшение здоровья детей школьного возраста в России стало не только медицинской, 

но и  серьезной педагогической проблемой. Пожалуй, нет ничего другого в мире, чтобы 

мы теряли с такой беспечностью и легкостью, как собственное здоровье. Данные 

официальной статистики и результаты специальных научных исследований 

свидетельствуют о том, что в последние годы для подростков стали характерны не 

только широкая распространенность вредных привычек, но и более раннее приобщение к 

ним.  В современной,  быстро меняющейся  экологической обстановке в России, 

возможности распространения среди подростков образа жизни сопряженного с риском 

для здоровья, становятся все более широкими.  

  Опыт показывает, что большинство подростков испытывают потребность в обсуждении 

различных проблем здоровья и информации, касающейся личной безопасности. Поэтому 

одной из форм работы по профилактике вредных привычек и приобщению детей к 

здоровому образу жизни является просвещение. Подросткам необходима информация 

квалифицированных специалистов по интересующим их вопросам.   

          Основной целью формирования у обучающихся здорового и безопасного образа 

жизни, курсовой подготовки гражданской обороны является формирование у 

обучающихся ценностного отношения к собственному здоровью и собственной 

безопасности, основанного на знании своих потребностей, особенностей развития, и 

выработанного в процессе занятий, индивидуального способа здорового образа жизни.   

          Деятельность ГБОУ «Школа №54 Г.О. Донецк» по формированию у обучающихся 

культуры здорового и безопасного образа жизни, по вопросам гражданской обороны, 

обеспечения первичных мер формированию личных убеждений, качеств и привычек, 

способствующих снижению риска здоровью в повседневной жизни, включает несколько 

направлений:   

 организация физкультурно-спортивной и оздоровительной работы, 

организация просветительской и методической работы, профилактическая 

работа с участниками образовательного процесса;   

 разработка и осуществление комплекса мероприятий по профилактике 

правонарушений, алкоголизма, наркомании, токсикомании, осуществление 

систематической работы с обучающимися «группы риска»;  

 разработка и проведение мероприятий в рамках «День гражданской обороны».  

На внешнем уровне:   

 беседы с инспектором ОПДН по вопросам профилактики;  

 привлечение возможностей других учреждений организаций – спортивных 

клубов, лечебных учреждений.   

 участие в муниципальных соревнованиях: по правилам дорожного движения, 

по стрельбе из пневматической винтовки, посвященные Дню Защитника 

Отечества.  

На школьном уровне:   
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 разработка и проведение месячника оборонно-массовой работы в школе, 

«Уроки мужества»;  

 участие в военной эстафете «Будущий воин»;  

 тематические мероприятия, приуроченные к празднику «Всемирный день 

гражданской обороны»;  

 тематические мероприятия, приуроченные к памятной дате «День памяти о 

россиянах, исполняющих служебный долг за пределами Отечества»;  

 профилактические мероприятия по безопасности дорожного движения, 

пожарной безопасности (комплекс мероприятий);  

 проведение профилактических мероприятий, посвященные Всемирному дню 

борьбы со СПИДом.   

На индивидуальном уровне:   

 индивидуальная работа с подростками, «Спорт – альтернатива пагубным 

привычкам», профилактические акции, привлечение подростков к шефской 

помощи младшим школьникам.  

2.12. Модуль «Детские общественные объединения»  

Действующие  на базе школы детские общественные  объединения – это добровольное, 

самоуправляемое, некоммерческое формирование, созданное по инициативе 

обучающихся и взрослых, объединившихся на основе общности интересов для 

реализации общих целей, указанных в уставе общественного объединения. Его правовой 

основой является Федеральный закон от 19.05.1995 № 82-ФЗ «Об общественных 

объединениях» (ст. 5). Воспитание в детском общественном объединении 

осуществляется через:  

 утверждение и последовательную реализацию в детском общественном 

объединении демократических процедур (выборы руководящих органов 

объединения, подотчетность выборных органов общему сбору объединения; 

ротация состава выборных органов и т. п.), дающих обучающемуся 

возможность получить социально значимый опыт гражданского поведения;  

 организацию общественно полезных дел, дающих обучающимся возможность 

получить важный для их личностного развития опыт деятельности, 

направленной на помощь другим людям, своей школе, обществу в целом;  

 развить в себе такие качества, как забота, уважение, умение сопереживать, 

умение общаться, слушать и слышать других. Такими делами могут являться: 

посильная помощь, оказываемая обучающимися пожилым людям; совместная 

работа с учреждениями социальной сферы (проведение культурно-

просветительских и развлекательных мероприятий для посетителей этих 

учреждений, помощь в благоустройстве территории данных учреждений и т. 

п.); участие обучающихся в работе на прилегающей к школе территории 

(работа в школьном саду, уход за деревьями и кустарниками, благоустройство 

клумб) и др.;  

 рекламные мероприятия  в начальной  школе, реализующие идею 

популяризации деятельности детского общественного объединения, 

привлечения в него новых участников (проводятся в форме игр, квестов, 

театрализаций и т. п.); Действующее на базе школы детского общественного 

объединения - это добровольное, самоуправляемое, некоммерческое 

формирование, созданное по инициативе детей и взрослых, объединившихся на 

основе общности интересов для реализации общих целей, указанных в уставе 

общественного объединения. Его правовой основой является ФЗ от 19.05.1995 

№ 82-ФЗ (ред. от 20.12.2017) «Об общественных объединениях (ст. 5).   
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Первичное отделение Общероссийской общественно-государственной детско-

юношеской организации - Российское движение детей и молодёжи «Движение первых» – 

общероссийская общественно-государственная детско-молодёжная организация. 

Образовано Учредительным собранием 20 июля 2022 года. Создано в соответствии с 

Федеральным законом "О российском движении детей и молодежи" от 14.07.2022 N 261-

ФЗ. Ориентирована на формирование социальной активности, культуры, качеств 

личности у детей подросткового возраста на основе их группового взаимодействия. 

Деятельность школьного отделения РДДМ направлена на воспитание подрастающего 

поколения, развитие детей на основе их интересов и потребностей, а также организацию 

досуга и занятости обучающихся. Участником школьного отделения РДШ может стать 

любой школьник старше 8 лет. Дети и родители самостоятельно принимают решение об 

участии в проектах РДДМ. Подростки получают навыки эффективного взаимодействия в 

команде, построения отношений с другими людьми, проявляют себя в решении 

групповых задач, делают осознанный выбор, способны понять свою роль в обществе.  

2.13. Модуль «Школьные медиа»   

 Цель школьных медиа (совместно создаваемых разновозрастными  школьниками и 

педагогами средств распространения текстовой, аудио и видеоинформации) – развитие 

коммуникативной культуры школьников, формирование навыков общения и 

сотрудничества, поддержка творческой самореализации учащихся  

Воспитательный потенциал школьных медиа реализуется в рамках различных  видов и 

форм деятельности:  

• библиотечные уроки – вид деятельности по формированию информационной 

культуры личности учащегося, подготовке ребенка к продуктивной самостоятельной 

работе с источниками информации. Используемые формы: традиционные формы 

виртуальные экскурсии и путешествия по страницам книг, тематические уроки - 

обзоры, уроки – персоналии, интеллектуальные турниры, библиографические игры, 

литературные путешествия, конференции с элементами игровой деятельности. Также 

применяется и нестандартные формы урок информация, урок-размышление, урок – 

диспут, урок-презентация, урок-видеопутешествие.  

• школьный медиацентр – созданная из заинтересованных добровольцев группа 

информационно-технической поддержки школьных мероприятий, осуществляющая 

видеосъемку и мультимедийное сопровождение школьных праздников, фестивалей, 

конкурсов, спектаклей, капустников, вечеров.  

• разновозрастный редакционный совет подростков, старшеклассников и 

консультирующих их взрослых, целью которого является освещение (через школьную 

газету и инстаграм) наиболее интересных моментов жизни школы, популяризация 

общешкольных ключевых дел, кружков, секций, деятельности органов ученического 

самоуправления;  

• школьная интернет-группа - разновозрастное сообщество школьников и педагогов, 

поддерживающее интернет-сайт школы и соответствующую группу в социальных 

сетях с целью освещения деятельности образовательной организации в 

информационном пространстве, привлечения внимания общественности к школе, 

информационного продвижения ценностей школы и организации виртуальной 

диалоговой площадки, на которой детьми, учителями и родителями могли бы открыто 

обсуждаться значимые для школы вопросы.  
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2.14.«Экскурсии, походы»        

Экскурсии, походы помогают школьнику расширить свой кругозор, получить новые 

знания об окружающей его социальной, культурной, природной среде, научиться 

уважительно и бережно относиться к ней, приобрести важный опыт социально 

одобряемого поведения в различных внешкольных ситуациях.  На экскурсиях,  в походах 

создаются благоприятные условия для воспитания у подростков самостоятельности и 

ответственности, формирования у них навыков самообслуживающего труда, 

преодоления их инфантильных и эгоистических наклонностей, обучения рациональному 

использованию своего времени, сил, имущества.  

 выездные экскурсии в музеи,  на предприятия; на представления в кинотеатр, 

драмтеатр, цирк.  

  
Раздел III. Организация воспитательной деятельности  

3. Общие требования к условиям реализации Программы  

Программа воспитания реализуется посредством формирования социокультурного 

воспитательного пространства при соблюдении условий создания уклада, отражающего 

готовность всех участников образовательного процесса руководствоваться едиными 

принципами и регулярно воспроизводить наиболее ценные для нее воспитательно 

значимые виды совместной деятельности.   

Уклад школы направлен на сохранение преемственности принципов воспитания на всех 

уровнях общего образования:  

 обеспечение личностно развивающей предметно-пространственной среды, в 

том числе современное материально-техническое обеспечение, методические 

материалы и средства обучения;  

 наличие профессиональных кадров и готовность педагогического коллектива к 

достижению целевых ориентиров Программы воспитания;   

 взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам 

воспитания;  

 учет индивидуальных особенностей обучающихся, в интересах которых 

реализуется Программа (возрастных, физических, психологических, 

национальных и пр.).  

  

3.1. Кадровое обеспечение воспитательного процесса  

 Педагог  являет собой всегда главный для обучающихся  пример нравственного и 

гражданского личностного поведения. В школе создано методическое объединение 

классных руководителей, которое помогает учителям школы  разобраться в нормативно-

правовой базе  в потоке информации, обеспечивающей успешный  воспитательный 

процесс    

Совершенствование подготовки и повышения квалификации кадров по вопросам 

духовно-нравственного воспитания детей и молодежи, один из главных вопросов в 

реализации рабочей программы воспитания.  Мероприятия по подготовке кадров:  -          

сопровождение молодых педагогических работников, вновь поступивших на работу 

педагогических работников  (работа школы наставничества);  

 индивидуальная работа с педагогическими работниками по запросам (в том 

числе и по вопросам классного руководства);  

 контроль оформления учебно-педагогической документации;  
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 проведение конференций, «круглых столов», семинаров по педагогическим и 

другим проблемам духовно-нравственного воспитания и просвещения 

обучающихся;   

 участие в постоянно действующих учебных курсах, семинарах по вопросам 

воспитания;  

 участие в работе городских и региональных  методических объединений 

представление опыта работы школы;  

 участие в работе постоянно действующего методического семинара по 

духовно-нравственному воспитанию.  

             С 2023г в школе введена должность Советника директора по воспитательной 

работе по инициативе Министерства просвещения в рамках проекта «Патриотическое 

воспитание граждан РФ».  

 В педагогическом плане среди базовых национальных ценностей необходимо 

установить одну  важнейшую, системообразующую, дающую жизнь в душе детей всем 

другим ценностям — ценность Учителя.  

     
3.2. Нормативно-методическое  обеспечение  

        Подготовка приказов и  локальных актов  школы по внедрению  рабочей программы  

воспитания в образовательный процесс.   

 Обеспечение использования педагогами методических пособий, содержащих 

«методические шлейфы», видеоуроков и видеомероприятий  по учебно-воспитательной 

работе   

        Создание  рабочей программы воспитания  на 2024-2025 г. с приложением  плана 

воспитательной работы школы  на три уровня образования СОО.   Обновление 

содержания воспитательных программ в целях реализации новых направлений программ 

воспитания.  

            Подготовка/корректировка дополнительных общеразвивающих программ 

образовательной организации.  

    
3.3. Требования к условиям работы с обучающимися с особыми образовательными 

потребностями.  

 В настоящее время   в образовательной организации, получает образование  3  детей с  

ОВЗ и детей инвалидов  во всех уровнях образования. Дети ОВЗ и инвалиды получают 

образование, на равных, со всеми школьниками, создана благоприятная 

доброжелательная среда.  Эти дети находятся под пристальным контролем классных 

руководителей, и социально-психологической службы. Они имеют возможность 

участвовать в различных формах жизни детского сообщества:  в работе  органов 

самоуправления, волонтерского отряда, участвовать в конкурсных мероприятиях онлайн 

и офлайн, в школьных праздниках. Обеспечивается возможность их участия в жизни 

класса, школы, событиях группы. Таким образом,  формируется их личностный опыт, 

развивается самооценка и уверенность в своих силах, опыт работы в команде, развивает 

активность и ответственность каждого обучающегося в социальной ситуации его 

развития.  

Особыми задачами воспитания обучающихся с ОВЗ являются:  

 налаживание эмоционально-положительного взаимодействия детей с ОВЗ с 

окружающими для их успешной адаптации и интеграции в школе;  
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 формирование доброжелательного отношения к детям с ОВЗ и их семьям со 

стороны всех участников образовательных отношений;  

 построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных 

особенностей каждого обучающегося с ОВЗ;  

 активное привлечение семьи и ближайшего социального окружения к 

воспитанию обучающихся с ОВЗ;   

 обеспечение  психолого-педагогической  поддержки  семей обучающихся 

с ОВЗ в развитии и содействие повышению уровня их педагогической, 

психологической, медико-социальной компетентности;  

 индивидуализация в воспитательной работе с обучающимися с ОВЗ;  

 на личностно-ориентированный подход в организации всех видов детской 

деятельности.  

  

3.4. Система поощрения социальной успешности и проявлений активной 

жизненной позиции обучающихся  

Система поощрения проявлений активной жизненной позиции и социальной успешности 

обучающихся призвана способствовать формированию у обучающихся ориентации на 

активную жизненную позицию, инициативность, максимально вовлекать их в 

совместную деятельность в воспитательных целях. Система проявлений активной 

жизненной позиции и поощрения социальной успешности обучающихся строится на 

принципах:  

 публичности, открытости поощрений (информирование всех обучающихся о 

награждении, проведение награждений в присутствии значительного числа 

обучающихся). В школе практикуются общешкольные линейки и праздники в 

честь победителей различных конкурсов и олимпиад.  

 в школе разработано и действует положение о награждениях, все награды 

фиксируется приказами школы.  

 в выдвижении на поощрение и в обсуждении кандидатур на награждение 

обучающихся  участвуют органы самоуправления, классные руководители 

учителя;  

 в школе практикуются  индивидуальные  и коллективные поощрения (конкурс 

«Ученик года», «Класс года» во всех уровнях образования)  

 к участию в системе поощрений на всех стадиях привлекаются  родители 

(законные представители) обучающихся, представителей родительского 

сообщества, самих обучающихся, их представителей (с учетом наличия 

ученического самоуправления), сторонние организации, их статусных 

представителей;  

 дифференцированность поощрений (наличие уровней и типов наград позволяет 

продлить стимулирующее действие системы поощрения).  

В образовательном учреждении организована деятельность по ведение портфолио 

обучающих. Портфолио может включать артефакты признания личностных достижений, 

достижений в группе, участия в деятельности (грамоты, поощрительные письма, 

фотографии призов, фото изделий, работ и др., участвовавших в конкурсах и т.д.). Кроме 

индивидуального портфолио ведется портфолио  класса.  

Наиболее успешные обучающиеся и классные коллективы, занимают высшие ступени 

рейтинга в школе.  
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3.5 ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ  

РАБОТЫ  

Самоанализ организуемой в школе воспитательной работы осуществляется по 

выбранным самой школой направлениям и проводится с целью выявления основных 

проблем школьного воспитания и последующего их решения.   

Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой школы.   

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ воспитательной 

работы в школе, являются:  

 принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, 

ориентирующий экспертов на уважительное отношение, как к воспитанникам, 

так и к педагогам, реализующим воспитательный процесс;   

 принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий 

экспертов на изучение не количественных его показателей, а качественных – 

таких как содержание и разнообразие деятельности, характер общения и 

отношений между школьниками и педагогами;    

 принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий 

экспертов на использование его результатов для совершенствования 

воспитательной деятельности педагогов: грамотной постановки ими цели и 

задач воспитания, умелого планирования своей воспитательной работы, 

адекватного подбора видов, форм и содержания их совместной с детьми 

деятельности;  

 принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития 

школьников, ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное 

развитие школьников – это результат как социального воспитания (в котором 

школа участвует наряду с другими социальными институтами), так и 

стихийной социализации и саморазвития детей.  

Основные направления анализа организуемого в школе воспитательного процесса:  

 Условия организации воспитательной работы по  четырем составляющим:  

 нормативно-методическое обеспечение;  

 кадровое обеспечение;  

 материально-техническое обеспечение;   

 удовлетворенность качеством условий.  

Анализ организации воспитательной  работы по следующим направлениям:  

 реализация внеурочной деятельности;  

 реализация воспитательной работы классных руководителей;  

 реализация дополнительных программ;  

 удовлетворенность качеством реализации воспитательной работы.  

Проводится с заполнением сводных таблиц выполненной работы и анализа ее качества, 

анкетирование.  

 Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников.   

        Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика 

личностного развития школьников каждого класса, их достижения в конкурсах и 

мероприятиях, удовлетворенность участников образовательных отношений 

качеством результатов воспитательной работы.   

Осуществляется анализ классными руководителями совместно с заместителем директора 

по воспитательной работе с последующим обсуждением его результатов на заседании 

методического объединения классных руководителей или педагогическом совете школы.  
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Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и 

саморазвития школьников является педагогическое наблюдение, диагностика. 

Диагностический инструментарий: «Методика диагностики нравственной 

воспитанности», «Методика диагностики личностного роста школьников», «Методика 

диагностики нравственной мотивации», «Методика диагностики нравственной 

самооценки». 

Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: какие прежде 

существовавшие проблемы личностного развития школьников удалось решить за 

минувший учебный год; какие проблемы решить не удалось и почему; какие новые 

проблемы появились, над.  чем далее предстоит работать педагогическому коллективу.  

Диагностика «Творческие достижения школьников».  Классные руководители проводят  

учет результативности участия детей в творческих конкурсах и мероприятиях, 

благотворительных акциях, социальных проектах, социально значимой деятельности. В 

качестве инструмента оценки  -  таблица достижений.  Она позволит систематизировать 

сведения, для их анализа. В таблицу педагоги внесут результаты участия детей в 

мероприятиях различного уровня  

Заполненные таблицы по всем классам и формируются  сводную по школе. Это дает 

возможность анализировать результативность участия школьников в различных 

конкурсах по всем направлениям воспитательной деятельности.  

 Состояние организуемой в школе совместной деятельности детей и взрослых. 

Удовлетворенность качеством результатов воспитательной работы.   

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в 

школе интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной 

деятельности детей и взрослых.   

Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе, классными 

руководителями, Советом старшеклассников и родителями, хорошо знакомыми с 

деятельностью школы.   

Способами получения информации о состоянии организуемой в школе совместной 

деятельности детей и взрослых могут быть беседы со школьниками и их родителями, 

педагогами, лидерами ученического самоуправления, при необходимости – их 

анкетирование. Чтобы выявить, удовлетворены ли родители и школьники качеством 

образовательных услуг, чаще всего используют анкетирование.   

Часть вопросов такого анкетирования затрагивает и организацию воспитательной 

деятельности. Оценят три показателя:  

 качество организации внеурочной деятельности;  

 качество воспитательной деятельности классного руководителя;  

 качество допобразования.   

 Анализ ответов позволит оценить степень удовлетворенности результатами 

воспитательной работы.  Полученные результаты обсуждаются на заседании 

методического объединения классных руководителей или педагогическом совете школы.  

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с   

 качеством проводимых общешкольных ключевых дел;  

 качеством совместной деятельности классных руководителей и их классов;  

 качеством организуемой в школе внеурочной деятельности;  

 качеством реализации личностно развивающего потенциала школьных уроков;  

 качеством существующего в школе ученического самоуправления;  



168  

 качеством функционирующих на базе школы детских общественных 

объединений;  

 качеством проводимых в школе экскурсий, походов;   

 качеством профориентационной работы школы;  

 качеством работы школьных  медиа;  

 качеством организации предметно-эстетической среды школы;  

 качеством взаимодействия школы и семей школьников.  

Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы является перечень 

выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому коллективу, и 

проект направленных на это управленческих решений.  

Ожидаемые конечные результаты  

1. Совершенствование статуса конкурентноспособного образовательного учреждения, 

обеспечивающего становление личности выпускника, способной при любых 

неблагоприятных условиях сохранять уважение друг к другу, взаимопонимание, 

стремление к взаимодействию в традициях русской православной культуры через 

расширение содержания, форм организации воспитательной системы школы 

посредством интеграции с социальными партнерами, системой дополнительного 

образования.  

2. Введение в практику новых форм и методов духовно-нравственного воспитания.  

3. Совершенствование системы социально–педагогической поддержки, 

обеспечивающей снижение факторов «риска» и асоциального поведения через 

внедрение современных воспитательных технологий, применение эффективных 

механизмов социализации, формирования здорового образа жизни на основе 

духовно-нравственных принципов воспитания.  

4. Создание в школе единого воспитательного пространства, главной ценностью 

которого является личность ребенка, приобщение его к истинным ценностям, 

формирование нового знания, ориентированного на умение при любых 

неблагоприятных условиях сохранять уважение друг к другу, взаимопонимание, 

стремление к взаимодействию в традициях русской культуры.  
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Приложение 6  

к приказу 

ГБОУ «ШКОЛА №54 Г.О.ДОНЕЦК» 

от 28.08.2024 № 37 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Пояснительная записка 

к учебному плану среднего общего образования 

ГБОУ «ШКОЛА № 54 Г.О. ДОНЕЦК» на 2024-2025 учебный год 

при пятидневной учебной неделе 

 
І. Общие положения 

        Учебный план основной образовательной программы среднего общего образования 

(далее – учебный план) обеспечивает реализацию требований ФГОС СОО и ФОП СОО, 

определяет общие рамки отбора учебного материала, формирования перечня результатов 

образования и организации образовательной деятельности. 

Учебный план: 

 фиксирует максимальный объем учебной нагрузки обучающихся; 

 определяет и регламентирует перечень учебных предметов, курсов и время, отводимое на 

их освоение и организацию; 

 распределяет учебные предметы, курсы, модули по классам и учебным годам. 

1.1. Учебный план ГБОУ «ШКОЛА № 54 Г.О. ДОНЕЦК» на 2024-2025 учебный год 

составлен в соответствии с: 

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «06 образовании в Российской 

Федерации»; 

- Федеральным законом от 04.08.2023 № 479-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Федеральным законом от 19.12.2023 № 618-ФЗ «0 внесении изменений в 

Федеральный закон «0б образовании в Российской Федерации»; 

- Законом от 06.10.2023 № 12-РЗ «Об образовании в Донецкой Народной 

Республике» (Принят Постановлением Народного Совета 5 октября 2023 года); 

- Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего 

образования с изменениями, утвержденными приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 12.08.2022 №732 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт среднего общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 № 413. 

- Федеральной образовательной программой среднего общего образования, утвержденной 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 18.05.2023 № 371 «Об 

утверждении федеральной образовательной программы среднего общего образования». 

(Зарегистрирована в Минюсте России 12.07.2023 №74228). 

- Приказом Минпросвещения России от 19.03.2024 N 171 "О внесении изменений в 

некоторые приказы Министерства просвещения Российской Федерации, касающиеся 

федеральных образовательных программ начального общего образования, основного 

общего образования и среднего общего образования" (Зарегистрировано в Минюсте 

России 11.04.2024 N 77830). 

-  Приказ Минпросвещения России от 01.02.2024 № 62 «О внесении изменений в 

некоторые приказы Минпросвещения России, касающиеся федеральных образовательных 

программ основного общего образования и среднего общего образования».  

- Приказом Минпросвещения России от 22.03.2021 № 115 «06 утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования». 

- Приказом Минпросвещения РФ от 05.12.2022 года № 1053 «О внесении изменений в Порядок 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 
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программам — общеобразовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования»; 

- Приказом Минпросвещения России от 03.08.2023 № 581 «0 внесении изменения в пункт 

13 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства 

просвещения российской федерации от 22 марта 2021 г. № 115»; 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020 № 28 «06 утверждении санитарных правил CП 2.4.3648- 20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи» (вместе с «CП 2.4.3648-20. Санитарные правила...»). 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28 января 2021 г. № 2 «06 утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-2 1 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания». 

- Методическими рекомендациями по обеспечению оптимизации учебной нагрузки в 00 

(МР 2.4.0331-23 от 10.11.2023, разработанными Федеральной службой по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека, ФБУН «Федеральный научный 

центр гигиены им. Ф.Ф. Эрисмана» Роспотребнадзора и др.). 

- Приказом Минпросвещения России от 21.09.2022 N858 «06 утверждении федерального 

перечня учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, и установления предельного срока использования 

исключенных учебников». 

- Приказом Минпросвещения России от 21.06.23 №556 «0 внесении изменений в приложения 

№ 1, № 2 к приказу Минпросвещения России от 21.09.2022 N858 .‹06 утверждении 

федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, и установления предельного срока использования 

исключенных учебников». 

- Приказом Минпросвещения России от 21.02.2024 № 119 «0 внесении изменений в приложения 

№ 1 и № 2 к Приказу Минпросвещения России от 21.092022 № 858    «06 утверждении ФПУ, 

допущенных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность и 

установления предельного срока использования исключенных учебников». 

- Постановлением Правительства РФ от 11.10.2023 № 1678 «06 утверждении правил 

применения электронного обучения, ДОТ при реализации образовательного 

процесса». 

- Приказом Минпросвещения России 04.10.2023 N°—738 «06 утверждении 

федерального перечня электронных образовательных ресурсов, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования». 

- Методическими рекомендациями по обеспечению санитарно-эпидемиологических 

требований при реализации образовательных программ с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий (МР 2.4.0330-23 утв. 

29.08.2023 руководителем Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека, Главным санитарным врачом РФ А.Ю. 

Поповой). 

- Уставом ГБОУ «ШКОЛА № 54 Г.О. ДОНЕЦК»; 

- Другими нормативными и правовыми документами регионального и муниципального 
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уровней, регламентирующими деятельность образовательных организаций, реализующих 

программы общего образования. 

 

         ГБОУ «ШКОЛА № 54 Г.О.ДОНЕЦК» является образовательной организацией 

системы среднего общего образования.  В образовательной организации в 2024-2025 

учебном году на уровне среднего общего образования в 10 и 11 классе будет 

реализоваться Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации 

от 12.08.2022 №732 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт среднего общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 № 413 и 

Федеральная образовательная программа среднего общего образования, утвержденная 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 18.05.2023 № 371 «Об 

утверждении федеральной образовательной программы среднего общего образования». 

(Зарегистрирована в Минюсте России 12.07.2023 №74228) с изменениями, внесенными 

приказом Министерства просвещения России от 19.03.2024 №171..  Учебный план 

обеспечивает преподавание и изучение государственного языка Российской Федерации, а 

также возможность преподавания и изучения родного языка из числа языков народов 

Российской Федерации, в том числе русского языка как родного языка. 

           Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

        Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов, 

обязательных для всех имеющих по данной программе государственную аккредитацию 

образовательных организаций, реализующих образовательную программу основного 

общего образования, и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) 

обучения. 

        Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

определяет время, отводимое на изучение учебных предметов, учебных курсов, учебных 

модулей по выбору обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся, в том числе предусматривающих углубленное 

изучение учебных предметов, с целью удовлетворения различных интересов 

обучающихся, потребностей в физическом развитии и совершенствовании. 

        В интересах детей с участием обучающихся и их семей могут разрабатываться 

индивидуальные учебные планы, в рамках которых формируется индивидуальная 

траектория развития обучающегося (содержание учебных предметов, курсов, модулей, 

темп и формы образования). 

         Учебный план на уровне среднего общего образования рассчитан на 2-летний срок 

освоения образовательных программ и приведен в соответствие с федеральным учебным 

планом универсального профиля федеральной образовательной программы среднего 

общего образования, утвержденной приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 18.05.2023 № 371 «Об утверждении федеральной образовательной 

программы среднего общего образования». (Зарегистрирована в Минюсте России 

12.07.2023 №74228) с изменениями, внесенными приказом Министерства просвещения 

России от 19.03.2024 №171., обеспечивает выполнение гигиенических требований к 

режиму образовательного процесса, установленных СП 2.4.3648-20 и СанПиН 1.2.3685-

21. В 2024-2025 учебном году всего в общеобразовательной организации на уровне 

среднего общего образования будут функционировать 2 класса: 10 класс- 1, 11 класс – 1. 

Наполняемость классов в среднем составляет 20 человек и не превышает нормы.      

            Учебный план на 2024-2025 учебный год ориентирован на 5-дневную учебную 

неделю согласно годовому календарному учебному графику (режиму) работы школы.  

                  Учебный план построен с ориентацией на будущую сферу профессиональной 

деятельности, с учетом предполагаемого продолжения образования обучающихся, для 

чего предварительно были изучены намерения и предпочтения обучающихся и их 

родителей (законных представителей). Участниками образовательных отношений для 
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углубленного изучения были определены такие учебные предметы, как «Математика», 

«Обществознание», на изучение которых из части, формируемой участниками 

образовательных отношений, добавлены дополнительные часы. Таким образом был 

выбран учебный план среднего общего образования универсального профиля, который 

иллюстрирует возможность образовательной организации в удовлетворении 

индивидуальных интересов обучающихся и углубление подготовки к государственной 

итоговой аттестации, ЕГЭ по учебным предметам «Математика», «Обществознание». 

Выбранные участниками образовательных отношений учебные курсы «Практикум по 

русскому языку» и «Избранные вопросы математики» имеют общую направленность, а не 

социально-экономическую, поэтому профиль обучения определен именно как 

универсальный. 

          Учебный план на 2024-2025 учебный год разработан на основе всестороннего 

анализа научно-методического, материально-технического и кадрового обеспечения, 

особенностей классов, индивидуальных и групповых потребностей учащихся и их 

родителей, в соответствии с проблемой, над которой работает ГБОУ «ШКОЛА №54 

Г.О.ДОНЕЦК». Методологической основой образования в 2024-2025 учебном году 

определены системно-деятельностный, метапредметный, компетентностный, личностно-

ориентированный подходы к обучению, формирование читательской и финансовой 

грамотности, коммуникативной культуры, ИКТ-компетентности и проективных умений 

обучающихся как составляющих функциональной грамотности, а также создание условий 

для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности на основе 

общечеловеческих, духовно-нравственных ценностей народов Донбасса, исторических и 

культурных традиций, профессионального самоопределения выпускников 

общеобразовательного учреждения и их дальнейшей самореализации. Образовательная 

организация самостоятельна в выборе форм организации образовательной деятельности, 

чередования урочной и внеурочной деятельности, в выборе видов деятельности по 

каждому предмету (проектная деятельность, практические и лабораторные занятия, 

экскурсии и т. д.). Может быть организовано образование с использованием электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий. 

           Учебный план содержит не менее 13 обязательных  учебных предметов, изучаемых 

на базовом уровне («Русский язык», «Литература», «Иностранный язык (английский)», 

«Математика», «Информатика», «История», «Обществознание», «География», «Физика», 

«Химия», «Биология», «Физическая культура», «Основы безопасности  и защиты 

Родины») и предусматривает изучение не менее 2 учебных предметов на углубленном 

уровне («Математика», «Обществознание»). 

           Изучение родного языка и родной литературы может осуществляться по 

заявлениям обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся и при наличии возможностей организации, осуществляющей 

образовательную деятельность.  В ГБОУ «ШКОЛА №54 Г.О.ДОНЕЦК» на 2024-2025 

учебный год не поступало заявлений участников образовательных отношений об 

изучении родного языка и родной литературы на уровне среднего общего образования. 

           Обязательным компонентом учебного плана среднего общего образования является 

выполнение обучающимися индивидуального(ых) проекта(ов). Индивидуальный проект 

представляет собой особую форму организации деятельности обучающихся (учебное 

исследование или учебный проект). 

        В соответствии с ФГОС СОО индивидуальный проект выполняется обучающимся 

самостоятельно под руководством учителя по выбранной теме в рамках одного или 

нескольких изучаемых учебных предметов, курсов в любой избранной области 

деятельности: познавательной, практической, учебно-исследовательской, социальной, 

художественно-творческой, иной. Индивидуальный проект выполняется обучающимся в 

течение одного года или двух лет в рамках учебного времени, специально отведенного 

учебным планом, и должен быть представлен в виде завершённого учебного исследования 

или разработанного проекта: информационного, творческого, социального, прикладного, 

конструкторского, инженерного. 



174  

Задача Индивидуального проекта - обеспечить обучающимся опыт конструирования 

социального выбора и прогнозирования личного успеха в интересующей сфере 

деятельности. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

сформирована с учетом социального заказа обучающихся и их родителей (законных 

представителей и представлена курсами по выбору, индивидуальным проектом и 

внеурочной деятельностью. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

направлена на:  

- обеспечение качественного освоения обучающимися ФГОС СОО и подготовку к 

государственной итоговой аттестации, ЕГЭ; 

- расширение и углубление знаний, обучающихся по разным предметным областям; 

 - реализацию индивидуального и дифференцированного подхода в обучении; 

- организацию проектной и практической деятельности; 

- сохранение единого образовательного пространства. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, включает 

элективные курсы по выбору, направленные на расширение знаний, обучающихся по 

учебным предметам из обязательных предметных областей, удовлетворение 

познавательных интересов, обучающихся в различных сферах жизнедеятельности, а 

также на получение дополнительной подготовки к государственной итоговой аттестации. 

За счет часов части учебного плана, формируемой участниками образовательных 

отношений, отведены дополнительные часы для углубленного изучения таких предметов, 

как «Алгебра и начала математического анализа» (дополнительно 1 час), «Геометрия» 

(дополнительно 1 час), «Обществознание» (дополнительно 2 часа), а также введен 

учебный курс «Практикум по русскому языку» в 10 и 11 классе  - по 1 часу в неделю и 

учебный курс «Избранные вопросы математики»» в 10 и 11 классе – 1 час в неделю, 

добавлен 1 час на Индивидуальный проект в 11 классе.   

           С учётом наполняемости класса деление на группы предусмотрено при изучении 

иностранного языка (английского), информатики и физической культуры только при 

наличии в школе кадрового потенциала, финансирования, свободных кабинетов и 

материально-технических условий. 

          Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной учебной нагрузки обучающихся. Формы 

организации образовательной деятельности, чередование урочной и внеурочной 

деятельности при реализации основной образовательной программы среднего общего 

образования определяет ГБОУ «ШКОЛА №54 Г.О.ДОНЕЦК». 

 

ІІ. Режим работы и структура учебного года 

Установлен 5-дневный недельный режим обучения в 10-11-x классах в смешанном (очно-

дистанционном) формате в одну смену. Учебный период – четверть. 

Учебные занятия в общеобразовательной организации начинаются в 8 часов утра. 

Проведение нулевых уроков не допускается. Учебный процесс проводится только в 

первую смену и заканчивается не позднее 18.00. Все классы обучаются по основным 

общеобразовательным программам. 

Для проведения курсов внеурочной деятельности, факультативных, индивидуальных и 

групповых занятий составлено отдельное расписание. Курсы по выбору, факультативные 

и индивидуально-групповые занятия запланированы на дни с наименьшим количеством 

обязательных уроков.  

 Учебный план предусматривает двухлетний нормативный срок освоения 

образовательной программы среднего общего образования. Образовательная деятельность 

при реализации ООП СОО учитывает   требования СанПиН 1.2.3685-21. 

Продолжительность учебного года среднего общего образования составляет 34 недели, 

без учета ГИА. Учебный план определяет количество учебных занятий за 2 года на одного 

обучающегося – не менее 2170 часов и не более 2516 часов . Количество учебных занятий 



175  

в 10-11 классах МБОУ «ШКОЛА №54 Г.ДОНЕЦКА» за 2 года составляет 2312 

академических часов. 

В образовательной организации в 10-11 классах 2024-2025 учебный год начинается 

02.09.2024 г. и завершается  в 10 классе– 26.05.2025 г. Для 11 класса окончание учебного 

года определяется ежегодно в соответствии с расписанием государственной итоговой 

аттестации (ориентировочная дата окончания учебного года – 26.05.2025 г.). В 2024-2025 

учебном году планирование и организация учебного процесса будут осуществляться по 

учебным четвертям.   

 Продолжительность учебных периодов (четвертей) согласно календарному графику 

составляет в первом полугодии не более 8 учебных недель; во втором полугодии – не 

более 10 учебных недель. Продолжительность каникул составляет не менее 7 

календарных дней.  

Продолжительность урока на уровне среднего общего образования составляет 40 минут. 

Во время занятий необходим перерыв для гимнастики не менее 2 минут. 
Предусматривается соблюдение длительности непрерывной работы за компьютером для 

обучающихся: 10-11-х классов — 30 мин. При определении целесообразности, характера, 

содержания и объема домашних заданий учитываются индивидуальные особенности учащихся и 

педагогические требования.  Суммарный объём домашнего задания по всем предметам для 

каждого класса не должен превышать продолжительности выполнения 3,5 часа. 

Образовательной организацией осуществляется координация и контроль объёма 

домашнего задания обучающихся каждого класса по всем предметам в соответствии с 

Гигиеническими нормативами и Санитарно-эпидемиологическими требованиями. 

В ГБОУ «ШКОЛА №54 Г.О.ДОНЕЦК» установлен режим пятидневной учебной недели. 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в течение учебной недели 

и соответствует требованиям санитарных норм СанПиН 1.2.3685-21. Объем максимально 

допустимой образовательной нагрузки в течение дня в 10-11х классах не превышает семи 

уроков.  

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебных предметов, курсов, 

модулей из обязательной части и части, формируемой участниками образовательных 

отношений, в совокупности не превышает величину недельной образовательной нагрузки 

в 10 классе – 34 часа, в 11 классе – 34 часа. 

Показатель Класс 

10 11 

Смена обучения  Только 1-я смена 

Максимально допустимая аудиторная 

недельная нагрузка (в академических часах) 

при 5-ти дневной неделе 

34 34 

Максимально допустимый недельный объем 

нагрузки внеурочной деятельности (в 

академических часах) 

10 10 

Объем максимально допустимой 

аудиторной нагрузки в течение дня (в 

академических часах) 

не более 7 уроков не более 7 уроков 

Дневное расписание уроков (трудность 

предметов) 

основные предметы 

проводятся на 2, 3,4 уроках 

основные предметы 

проводятся на 2, 3, 4 уроках 

Для обучающихся 10-11 классов для снижения утомительности учебного процесса и 

сокращения продолжительности подготовки домашних заданий рекомендуется 

сдваивание уроков по одному учебному предмету. 

Чередование уроков и перемен 

  

    10-11  классы (урок – 40 минут) 
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1 урок: 8.00 — 8.40 перемена 5 минут 

2 урок: 8.45 — 9.25 перемена  15 минут 

3 урок: 9.40— 10.20 перемена  5 минут 

4 урок: 10.25 — 11.05 перемена  10 минут 

5 урок: 11.15 — 11.55  

Перерыв до 13.00 

Внеурочная деятельность и занятия с применением ЭО и ДОТ 

6 урок: 13.00 — 13.35 перемена 5 мииут 

7 урок: 13.40 — 14.15 перемена 5 минут 

8 урок 14.20- 14.55  

   

 

 Продолжительность перемены между урочной и внеурочной деятельностью составляет 

не менее 20 минут, за исключением обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, обучение которых осуществляется по специальной индивидуальной программе 

развития. 

           Количество часов на физическую культуру составляет 2 часа, третий час 

реализовуется образовательной организацией за счет часов части, формируемой 

участниками образовательных отношений, внеурочной деятельности и за счёт посещения 

обучающимися спортивных секций.  

           Учебный год в 10 классах завершается проведением промежуточной аттестации по 

всем предметам учебного плана, в 11 классе – проведением государственной итоговой 

аттестации по отдельному графику.  

 

ІУ. Формы промежуточной аттестации 

 

       Учебный план определяет формы проведения промежуточной аттестации в 

соответствии с «Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по основным 

общеобразовательным программам» ГБОУ «ШКОЛА №54 Г.О.ДОНЕЦК» (далее-

Положение).  

Для обучающихся определяется следующий порядок и сроки промежуточной аттестации: 

Для учащихся 10 класса: 

- с учетом результатов каждой четверти (четвертных отметок) по итогам учебного года 

(итоговые годовые отметки) по всем предметам учебного плана. 

Для учащихся 11  класса: 

-  с учетом результатов каждой четверти (четвертных отметок) по итогам учебного года 

(итоговые годовые отметки) по всем предметам учебного плана и Государственной 

итоговой аттестации (май-июнь) в соответствии с Порядком проведения государственной 

итоговой аттестации. 

    Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется по пятибалльной 

системе оценивания. Форма – учет текущих образовательных результатов. 
              Процедура проведения промежуточной аттестации в форме учета текущих 

образовательных результатов не предполагает непосредственного участия в ней учащегося, а 

применяется на основе сведений о текущих образовательных результатах. Если используются 

иные формы, то необходимо непосредственное участие учащегося, очное или заочное.  Оценка за 

промежуточную аттестацию, проводимую в форме учета текущих образовательных результатов 

выставляется как среднее арифметическое отметок за 1, 2, 3, 4 четверть с учетом отметок за 

наиболее значимые контрольные работы 4 четверти. Среднее выставляется целым числом в 

соответствии с правилами математического округления. Промежуточная аттестация в 10 классе 

проводится по итогам года и является основанием для перевода в следующий класс. 
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Промежуточная аттестация в 11 классе проводится по итогам года и является основанием для 

допуска к итоговой аттестации. 

Обучающиеся, выезжающие в период проведения промежуточной аттестации на 

соревнования, турниры, конкурсы за пределы города и области, на основании заявления 

родителей (законных представителей) и документа, подтверждающего выезд, имеют 

право на прохождение промежуточной аттестации в более ранние сроки при условии 

освоения образовательной программы.  

             По курсам внеурочной деятельности, индивидуально-групповым занятиям, 

факультативным курсам промежуточная аттестация проводится без балльного оценивания 

результатов, но по решению педагогического совета может быть предусмотрено 

оценивание «зачет/незачет».  

 Педагогический работник, осуществляющий промежуточную аттестацию, 

обеспечивает повторное написание письменной работы обучающимися, получившими 

неудовлетворительную оценку за годовую письменную работу, и проведение 

промежуточной аттестации по итогам учебного года для отсутствовавших ранее 

обучающихся. Обучающимся, не явившимся на промежуточную аттестацию по 

уважительным причинам (болезнь или иные обстоятельства, подтвержденные 

документально), предоставляется право пройти ее в дополнительные сроки до вынесения 

решения Педагогического совета о переводе обучающихся в следующий класс или 

допуске к государственной итоговой аттестации.  

Годовые отметки по каждому учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю) и иным 

видам учебной деятельности, предусмотренных учебным планом, определяются как 

среднее арифметическое четвертных отметок, выставляются всем обучающимся школы в 

журнал успеваемости целыми числами в соответствии с правилами математического 

округления. 

Неудовлетворительная годовая отметка по учебному предмету, курсу, дисциплине 

(модулю) и иным видам учебной деятельности в журнал успеваемости не выставляется. 

Обучающиеся 11 классов, не имеющие академической задолженности и в полном объёме 

выполнившие учебный план, получившие «зачет» по итоговому сочинению(изложению), 

допускаются к государственной итоговой аттестации. Учащиеся 11 классов, не 

прошедшие промежуточную аттестацию по уважительной причине или имеющие 

академическую задолженность, не допускаются к прохождению государственной 

итоговой аттестации как не освоившие в полном объёме основную образовательную 

программу соответствующего уровня до момента ликвидации академической 

задолженности, успешного прохождения промежуточной аттестации. 

Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или нескольким 

учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) и иным видам учебной 

деятельности, предусмотренным учебным планом, или непрохождение промежуточной 

аттестации при отсутствии уважительных причин признаются академической 

задолженностью. Обучающиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию по 

уважительной причине или имеющие академическую задолженность, переводятся в 

следующий класс условно. В классном журнале и личном деле делается запись об 

условном переводе. 

 Обучающиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию по уважительной причине или 

имеющие академическую задолженность, вправе получать консультации по учебным 

предметам, курсам и пройти промежуточную аттестацию по соответствующему предмету, 

курсу не более двух раз в пределах одного года с момента образования академической 

задолженности. В указанный период не включается время болезни обучающегося и (или) 

иные уважительные причины. Для проведения промежуточной аттестации при 

ликвидации академической задолженности во второй раз в Учреждении создаётся 

комиссия. Результаты ликвидации академической задолженности оформляются 

протоколом. 

Обучающиеся, их родители (законные представители) при несогласии с оценкой 

результатов промежуточной аттестации, отметкой за год   имеют право обратиться с 
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письменным заявлением в течение трех рабочих дней с момента получения отметки в 

Комиссию по урегулированию споров между участниками образовательных отношений 

(далее - Комиссия).  

Комиссия рассматривает необходимые материалы и принимает решение о 

соответствии/несоответствии оценки результатов промежуточной аттестации, 

выставленной отметки за год по предмету фактическому уровню знаний обучающегося. 

Комиссия действует на основании соответствующего Положения. 

              В условиях обучения с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий промежуточная аттестация проводится в беспроцедурной 

форме – в форме учёта текущих образовательных результатов. Данная форма не 

предполагает непосредственного участия в ней обучающегося, а может быть проведена на 

основе сведений о текущих результатах.  

Годовая промежуточная аттестация проводится на основе результатов четвертных  

аттестаций. Округление результата проводится в пользу обучающегося по правилам 

математического округления. 

Итоговые отметки за 11 класс определяются как среднее арифметическое четвертных и 

годовых отметок обучающегося за каждый год (10 и 11 класс) обучения по 

образовательной программе среднего общего образования и выставляются целыми 

числами в соответствии с правилами математического округления. 

          Итоговая отметка по учебному предмету «Математика» в 11 классе определяется 

как среднее арифметическое годовых отметок по учебным курсам «Алгебра и начала 

математического анализа», «Геометрия», «Вероятность и статистика» за 10 и 11 класс. 

 

У. Учебно-методическое обеспечение 

 
 

В 2024-2025 учебном году в учебном процессе будут использоваться учебники, пособия и 

электронные ресурсы обучения в соответствии с приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 21.09.2022 № 858 «Об утверждении федерального перечня 

учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, и установления предельного срока использования исключенных учебников» 

с изменениями, внесенными приказом Министерства просвещения России от 21.07.2023г 

№556 «О внесении изменений в приложения № 1 и № 2 к приказу Министерства 

просвещения Российской Федерации от 21 сентября 2022 г. № 858 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими  

образовательную деятельность, и установления предельного срока использования 

исключенных учебников», приказом Минпросвещения России от 21.02.2024 № 119 «0 

внесении изменений в приложения № 1 и № 2 к Приказу Минпросвещения России от 

21.092022 № 858   «06 утверждении ФПУ, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность и установления предельного срока использования 

исключенных учебников»  и приказом Минпросвещения России 04.10.2023 N°—738 «06 

утверждении федерального перечня электронных образовательных ресурсов, допущенных 

к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования». 



 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ. УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПРОФИЛЬ  

 (с 5-дневной учебной неделей) 

Разработан на основе Примера учебного плана универсального профиля Федеральной образовательной 

программы среднего общего образования, утвержденной приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 18.05.2023 № 371 «Об утверждении федеральной образовательной 

программы среднего общего образования». (Зарегистрирована в Минюсте России 12.07.2023 

№74228) с изменениями, внесенными приказом Министерства просвещения России от 19.03.2024 №171. 

Предметные  

области 

Учебные предметы  

Уровень 

10 класс 11 класс  
Количе 

ство 

часов в 

неделю 

Количеств

о часов за  

   год 

Количе 

ство часов 

в неделю 

Количеств

о часов за  

год 

Всего 

часов за 2 

года 

Обязательные учебные предметы  
Русский язык и 

литература 

Русский язык Б 2 68 2 68 136 
Литература Б 3 102 3 102 204 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык 
(английский) 

Б 3 102 3 102 204 

Математика и 

информатика 

Алгебра и начала 

математического    

анализа 

У 4 136 4 136 272 

Геометрия У 3 102 3 102 204 
Вероятность и  

статистика 
У 1 34 1 34 68 

Информатика Б 1 34 1 34 68 
Естественно-

научные 

предметы 

Физика Б 2 68 2 68 136 
Химия Б 1 34 1 34 68 
Биология Б 1 34 1 34 68 

Общественно- 

научные 

предметы 

История Б 2 68 2 68 136 
Обшествознание У 4 136 4 4 272 
География Б 1 34 1 34 68 

Физическая 

культура,  
Физическая культура Б 2 68 2 68 136 

Основы 

безопасности и 

защиты Родины 

Основы безопасности 

и защиты Родины 
Б 1 34 1 34 68 

Индивидуальный проект ЭК 1 34 1 34 68 
Итого  32 1088 32 1088 2176 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  
Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 
2 68 2 68 136 

Русский язык и 

литература 

Учебный курс «Практикум по 

русскому языку. Подготовка к 

ЕГЭ»  

Э

К 
1 34 1 34 68 

Математика и 

информатика 

Учебный курс «Избранные 

вопросы математики. 
Подготовка к ЕГЭ» 

Э

К 
1 34 1 34 68 

Итого 34 1156 34 1156 2312 
Максимально допустимая недельная нагрузка 34 1156 34 1156 2312 

         Директор  ГБОУ «ШКОЛА № 54 Г.О.ДОНЕЦК»                                

И.А.Белицкая 

 
 



 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ. УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПРОФИЛЬ  

 (с 5-дневной учебной неделей) 

Разработан на основе Примера учебного плана универсального профиля Федеральной образовательной программы среднего 

общего образования, утвержденной приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 18.05.2023 № 371 «Об 

утверждении федеральной образовательной программы среднего общего образования». (Зарегистрирована в Минюсте 

России 12.07.2023 №74228) с изменениями, внесенными приказом Министерства просвещения России от 19.03.2024 №171. 

Предметные  

области 

Учебные предметы  

Уровень 

10 класс 11 класс  
Количе 

ство часов 

в неделю 

Количество 

часов за  

   год 

Количе ство 

часов в 

неделю 

Количество 

часов за  год 
Всего часов 

за 2 года 

Обязательные учебные предметы  
Русский язык и 

литература 

Русский язык Б 2 68 2 68 136 
Литература Б 3 102 3 102 204 

Иностранные языки Иностранный язык 
(английский) 

Б 3 102 3 102 204 

Математика и 

информатика 

Алгебра и начала 

математического    анализа 
У 4 136 4 136 272 

Геометрия У 3 102 3 102 204 
Вероятность и  статистика У 1 34 1 34 68 

Информатика Б 1 34 1 34 68 
Естественно-

научные предметы 

Физика Б 2 68 2 68 136 

Химия Б 1 34 1 34 68 
Биология Б 1 34 1 34 68 

Общественно- 

научные предметы 

История Б 2 68 2 68 136 
Обшествознание У 4 136 4 4 272 

География Б 1 34 1 34 68 
Физическая культура,  Физическая культура Б 2 68 2 68 136 

Основы безопасности и 

защиты Родины 
Основы безопасности и 

защиты Родины 
Б 1 34 1 34 68 

Индивидуальный проект ЭК 1 34 1 34 68 
Итого  32 1088 32 1088 2176 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  
Часть, формируемая участниками образовательных отношений 2 68 2 68 136 
Русский язык и 

литература 

Учебный курс «Практикум по 

русскому языку. Подготовка к ЕГЭ»  

ЭК 1 34 1 34 68 

Математика и 

информатика 

Учебный курс «Избранные вопросы 

математики. Подготовка к ЕГЭ» 

ЭК 1 34 1 34 68 

Итого 34 1156 34 1156 2312 
Максимально допустимая недельная нагрузка 34 1156 34 1156 2312 
Внеурочная деятельность 7 238 8 272 510 

Обязательная часть (3 часа) 3 102 3 102 204 
Информационно-просветительские занятия  

 

Курс ВД «Разговоры о 

важном» 
1 34 1 34 68 

Занятия направленные на удовлетворение 

профориентационных интересов  

Курс ВД «Россия- мои 

горизонты»  
1 34 1 34 68 

Занятия по формированию 

функциональной грамотности 

обучающихся 

Курс ВД «Основы 

финансовой 

грамотности» 

1 34 1 34 68 

Вариативная часть ( 5 часов, из них – 2 на выбор) 4 136 5 170 306 

   Занятия, направленные на 

удовлетворение потребностей уч-ся в 

физическом развитии 

Курс ВД «Спортивные 

игры» 
1 34 1 34 68 

Занятия, связанные с реализацией особых 

интеллектуальных и социокультурных 

потребностей обучающихся  

Курс ВД  

 «Математика в 

экономике» 

1 34 1 34 68 

Курс ВД «Литературная 

мастерская» 
1 34 1 34 68 

Курс ВД «Россия-моя 

история» 
- - 1 34 34 

Занятия, направленные на удовлетворение 

социальных интересов обучающихся 

Курс ВД «Школа 

волонтера»   
1 34 1 34 68 

 544 ч за 2 года обучения  7 238 8 272 510 

         Директор  ГБОУ «ШКОЛА № 54 Г.О.ДОНЕЦК»                                И.А.Белицкая 



 

 

Приложение 7 

к приказу 

ГБОУ "ШКОЛА №54 Г.О.ДОНЕЦК»  

от 28.08.2024 №37 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ уровень 

среднего общего образования СОО 

Дела, события, мероприятия  классы  Ориентиров

о чное 

время 

проведения  

Ответственные  

ИНВАРИАНТНЫЕ МОДУЛИ  

Модуль «Школьный урок»  

Планирование воспитательного компонента урока  10-11 в течение 

года  
Учителя-

предметники 

Руководство исследовательской и проектной деятельностью учащихся  10-11 в течение 

года  
учителя-предметники 

Содержание уроков (по плану учителя)  10-11 в течение 

года  
учителя-предметники 

Предметные недели (по графику)  10-11 в течение 

года  
учителя-предметники 

Классные часы, уроки мужества (по плану учителя) 10-11 в течение 

года 

классные 

руководители 

Всероссийский урок «Безопасность школьников в сети Интернет»  10-11 Октябрь классные 

руководители 

Всероссийский физкультурно-спортивный фестиваль «ГТО – одна 

страна, одна команда!»  
10-11 Октябрь учителя физической 

культуры 

 

Единые уроки (согласно перечню основных государственных и 

народных праздников, памятных дат в календарном плане 

воспитательной работы) 

10-11 В течение 

года 

классные 

руководители 

Мероприятия, рекомендуемые к реализации в рамках календарного 

плана воспитательной работы на 2024-2025 учебный год (по плану) 
10-11 В течение 

года 

классные 

руководители 

Всероссийский открытый урок «ОБЖ» (уроки подготовки детей к 

действиям в условиях различного рода чрезвычайных ситуаций 
10-11 01.09.2024 

06.10.2024 

 

классные 

руководители 

Планирование воспитательного компонента урока  10-11  в течение 

года  
Учителя-

предметники 

Открытые уроки «ПРОЕКТОРИЯ» 10-11  классные 

руководители 

                                                                                   Модуль «Классное руководство»  

(согласно индивидуальным планам работы классного руководителя) 

Поднятие флага. Гимн. В/Д «Разговор о важном»  10-11 каждый  
понедельник, 

1 уроком в 

течение года  

классные 

руководители  

Проведение классных часов, участие в Днях единых действий  10-11   классные 

руководители 

Проведение инструктажей с обучающимся по ТБ, ПДД, ППБ  10-11 в течение 

года 

классные 

руководители 

Изучение классного коллектива  10-11 в течение 

года 

классные 

руководители 

Родительские собрания 10-11  4 раза в год Классные 

руководители 

Ведение портфолио с обучающимися класса  10-11 в течение 

года 

классные 

руководители 

Классные коллективные творческие дела  10-11 в течение классные 



 

 

года руководители 

Реализация  программы  внеурочной  деятельности 

 с классом  

10-11 по 

расписанию, 

в течение 

года 

классные 

руководители 

Экскурсии, поездки с классом  10-11 1  раз  в 
четверть 

классный 

 руководител

ь, 

родительский 

комитет 

Консультации с учителями-предметниками (соблюдение единых 

требований в воспитании, предупреждение и разрешение конфликтов)  

10-11 по запросу классные 

руководители, 

учителя-предметники 

Заседания ШМО классных руководителей 10-11 По 

отдельному 

графику 

Заместитель 

директора, 

Руководитель ШМО 

Модуль «Взаимодействие с родителями (законными представителями)» 

Общешкольные родительские собрания 10-11 2 раза в год  заместитель 

директора, 

советник директора 

по воспитанию, 

педагоги-

организаторы 

классные 

руководители 

Классные родительские собрания 10-11 в течение 

года, по 

графику 

классные 

руководители 

Родительский всеобуч 10-11 в течение 

года, по 

графику 

классные 

руководители 

Создание общешкольного родительского комитета, Совета школы, 

планирование их работы 

10-11 сентябрь заместитель 

директора, 

советник директора 

по воспитанию 

Информационное оповещение через школьный сайт и группу в 

социальной сети ВК или Телеграмм 

10-11 по 

необходимост

и 

ответственный за 

работу сайта  

Куликовская Н.Г. 

Индивидуальные консультации по вопросам воспитания детей 10-11 по 

требованию 

педагог-психолог 

Посещение семей с целью проверки соблюдения детьми режима дня, 

выявления «неблагополучных семей» (составление актов 

обследования) 

10-11 по 

необходимост

и 

социальный педагог, 

классные 

руководители 

Работа Совета профилактики 10-11 1 раз в 

четверть 

Социальный педагог 

Участие родителей в проведении общешкольных, классных 

мероприятий 

10-11 По плану классные 

руководители, 

родительский 

комитет 

                                           Модуль «Курсы внеурочной деятельности и дополнительное образование»  

                Согласно программам и планам внеурочной деятельности педагогов 

Реализация внеурочной деятельности согласно учебному плану и 

плану совместной деятельности учреждений дополнительного 

образования 

 

10-11 

в течение 

года 

педагоги-

организатор

ы, 

педагоги 

дополнитель

ного 

образования

, 

советник 

директора 

по 

воспитанию, 

классные 

руководители 



 

 

Вступление обучающихся в объединение РДДМ «Движение первых» 

(первичное отделение) 
10-11 

сентябрь Советник директора 

по воспитанию 

Модуль «Основные школьные (ключевые) дела» 

Церемония поднятия государственного флага под  государственный 

гимн 

10-11 Каждый 

учебный 

понедельник 

советник директора 

по воспитанию, 

классные 

руководители 

Участие во Всероссийском проекте «Киноуроки России» 10-11 В течение 

года 

классные 

руководители 

Торжественная линейка «Первый звонок» 10-11 02.09.2024 Советник директора 

по воспитанию, 

Педагоги-

организаторы 

Единый классный час 10-11 02.09.2024 Классный 

руководитель 

Месячник по профилактике дорожно-транспортного 

травматизма «Внимание, дети!»  

10-11 

сентябрь 

  

Советник 

директора 

по 

воспитанию, 

педагоги-

организатор

ы 

классные 

руководители 

Мероприятия по безопасности и гражданской защиты детей (по 

профилактике ДДТТ, пожарной безопасности, экстремизма, 

терроризма, разработка схемы-маршрута «Дом-школа-дом», учебно-

тренировочная эвакуация обучающихся из здания школы. 

10-11 сентябрь Заместитель 

директора, 

классные 

руководители 

День солидарности и борьбы с терроризмом, классный час «Скажем 

терроризму нет!» 

10-11 03.09.2024 Советник директора 

по воспитанию, 

классные 

руководители 

День окончания Второй мировой войны 10-11 03.09.2024 Классные 

руководители 

Международный день распространение грамотности 10-11 08 

(06).09.2024 

Советник директора 

по воспитанию, 

классные 

руководители 

День Освобождения Донбасса (выставка листовок, цветочных 

композиций) 

10-11 

08.09.2024 

Советник 

директора 

по 

воспитанию, 

классные 

руководител

и 

День пожилого человека. Операция «Забота», помощь 

престарелым, ветеранам войны.   

10-11 01.10.2024.  Советник 

директора 

по 

воспитанию, 

классные 

руководители 

4 октября – День гражданской обороны – классные часы подготовки 

детей к действиям в экстремальных ситуациях.  

10-11 04.10.2024г.  классные 

руководители 

День учителя 10-11 05.10.2024 Советник 

директора 

по 

воспитанию, 

педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

День отца в России 10-11 20(18).10.202

4 

классные 

руководители 

Международный день школьных библиотек 10-11 25.10.2024 библиотекарь 

День народного единства 10-11 04.11.2024 классные 

руководители 

День памяти погибших при исполнении служебных обязанностей 10-11 08.11.2024 классные 



 

 

сотрудников внутренних дел России руководители 

День государственного герба Российской Федерации (флэш-моб, 

акции «Окна России», «Флаги России») 

10-11 08.11.2024 классные 

руководители 

День матери в России 10-11 27.11.2024 классные 

руководители 

Час памяти "Зоя. Шаг в бессмертие" 10-11 29.11.2024 классные 

руководители 

Всемирный день борьбы со СПИДом 10-11 01.12.2024 классные 

руководители 

День неизвестного солдата 

Международный день инвалидов 

10-11 03.12.2024 классный 

руководитель 

День добровольца (волонтера) в России 10-11 05.12.2024 классный 

руководитель 

День героев Отечества  10-11 09.12.2024 классные 

руководители 

День Конституции Российской Федерации 10-11 12.12.2024 классные 

руководители 

Акция «Новогодние окна» 10-11 декабрь Советник директора 

по воспитанию, 

педагоги-

организаторы, 

классные 

руководители 

Участие в новогодних мероприятиях (квест, хороводы, спектакли) 10-11 21-25.12.2024  классные 

руководители 

Акция «Новогодний букет вместо елки» 10-11 декабрь Советник директора 

по воспитанию, 

педагоги-

организаторы, 

классные 

руководители 

Рождество Христово 10-11 07(08).01.202

5 

классные 

руководители 

День российского студенчества 10-11 25.01.2025 классные 

руководители 

80 лет со дня полного освобождения Ленинграда от фашистской 

блокады. 

10-11 27.01.2025 классные 

руководители 

День российской науки 10-11 08.02.2025 классные 

руководители 

5 февраля 2024 года 35-летие вывода советских войск из Афганистана 10-11 15.02.2025 Классные 

руководители 

Международный день родного языка 10-11 21.02.2025 классные 

руководители 

День защитника Отечества («Есть такая профессия – Родину 

защищать») 

10-11 23.02.2025 Советник директора 

по воспитанию, 

педагоги-

организаторы, 

классные 

руководители 

Международный женский день (концерт) 10-11 08.03.2025 Советник директора 

по воспитанию, 

педагоги-

организаторы, 

классные 

руководители 

Выставки (коллажей, фотоколлажей) «Славим руки матери».  10-11 01-

07.03.2024г.  

Советник директора 

по воспитанию, 

педагоги-

организаторы, 

классные 

руководители 

День воссоединения Крыма с Россией 10-11 18.03.2025 классные 

руководители 

Всемирный день театра (театральные постановки) 10-11 27.03.2025 Советник директора 

по воспитанию, 

педагоги-

https://www.calend.ru/day/2024-12-01/


 

 

организаторы, 

классные 

руководители 

 Участие  в мероприятиях, посвященных Дню  
Космонавтики  

10-11 8-12.04.2025 Советник директора 

по воспитанию, 

педагоги-

организаторы, 

классные 

руководители 

Участие в мероприятии, посвященное празднованию Дня Победы 

(торжественный марш, строевая подготовка, изготовление открыток 

для ветеранов Великой Отечественной войны)  

10-11 09.05.2025 Советник директора 

по воспитанию, 

педагоги-

организаторы, 

классные 

руководители 

Классные часы, посвящённые Дню Победы.  

Уроки мужества «Фронтовыми дорогами».  

Акция «Окна победы» 

10-11 22.04 - 08.05. 

2025.  

Советник директора 

по воспитанию, 

педагоги-

организаторы, 

классные 

руководители 

Участие в мероприятии, посвященное празднованию Дню Республики 10-11 11.05.2025 Советник директора 

по воспитанию, 

педагоги-

организаторы, 

классные 

руководители 

Классные часы - 15 мая - Международный день семьи   10-11 17.05.2024г. классные  

руководители 

Праздник «Последний звонок»  10-11 26.05.2025 Заместитель 

директора  

Советник директора 

по воспитанию, 

педагоги-

организаторы, 

классные 

руководители 

Вручение аттестатов о среднем общем образовании 11 июнь Заместитель 

директора  

Советник директора 

по воспитанию, 

классные 

руководители 

Модуль «Внешкольные мероприятия» 

Внешкольные мероприятия, в том числе организуемые совместно с 
социальными партнёрами  
общеобразовательной организации  

10-11 в течение 

года  
классные 

руководители,  

социальные партнеры 

Внешкольные тематические мероприятия воспитательной 

направленности, организуемые педагогами по изучаемым в 

общеобразовательной организации учебным предметам, курсам, 

модулям  

10-11 в течение 

года  
классные  руководители,   

учителя-

предметники,  
педагог-психолог, 

социальный педагог  

Экскурсии, походы выходного дня (в краеведческий музей, 

художественный музей, на предприятие и др.) 
10-11 в течение 

года  
классные 

руководители, 

родительский 

комитет. 

Коллективно-творческие дела  10-11 в течение 

года  
классные 

руководители 

Модуль «Организация предметно-пространственной среды» 

Оформление внешнего фасада здания, класса, холла при входе в 

общеобразовательную организацию государственной символикой 

Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, 

муниципального образования (флаг, герб) - изображениями 

символики Российского государства в разные периоды тысячелетней 

истории, исторической символики региона.  

 Оформление школьного уголка - (название, девиз класса, 

10-11 Август-

сентябрь  

заместитель 

директора, 

советник директора 

по воспитанию, 

педагог-организатор, 

классные 

руководители 



 

 

информационный стенд), уголка безопасности  

Организацию и проведение церемоний поднятия (спуска) 

государственного флага Российской Федерации  

10-11 каждый  

понедельник, 

1 уроком  

советник директора 

по воспитанию, 

классные 

руководители 

Подготовку и размещение регулярно сменяемых экспозиций 

творческих работ обучающихся в разных предметных областях, 

демонстрирующих их способности, знакомящих с работами друг друга  

10-11 по плану  

кл. рук.  

Советник директора 

по воспитанию, 

классные 

руководители 

Оформление и обновление «мест новостей», стендов в помещениях 

(холл первого этажа, рекреации), содержащих в доступной, 

привлекательной форме новостную информацию позитивного 

гражданско-патриотического, духовно-нравственного содержания, 

фотоотчёты об интересных событиях, поздравления педагогов и 

обучающихся 

10-11 в течение 

года  

советник директора 

по воспитанию,. 

педагоги-

организаторы, 

классные 

руководители 

Оформление, поддержание, использование в воспитательном процессе 

«мест гражданского почитания» в помещениях общеобразовательной 

организации или на прилегающей территории для общественно-

гражданского почитания лиц, мест, событий в истории России; 

мемориалов воинской славы, памятников, памятных досок  

10-11 по мере 

необходимос

ти  

советник директора 

по воспитанию,. 

педагоги-

организаторы, 

классные 

руководители 

Поддержание эстетического вида и благоустройство здания, холлов, 

классов, доступных и безопасных рекреационных зон, озеленение 
территории при  

общеобразовательной организации  

10-11 в течение 

года 

заместитель 

директора, 

советник директора 

по воспитанию, 

педагог-организатор, 

классные 

руководители 

Поддержание в библиотеке стеллажей свободного книгообмена, на 

которые обучающиеся, родители, педагоги выставляют для общего 

использования свои книги, брать для чтения другие  

10-11 в течение 

года  

Библиотекарь  

Оформление пространств, проведения значимых событий, праздников, 

церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров (событийный 

дизайн)  

10-11 по мере 

необходимост

и 

советник директора 

по воспитанию,. 

педагоги-

организаторы, 

классные 

руководители 

Обновление материалов (стендов, плакатов, инсталляций и др.), 

акцентирующих внимание обучающихся на важных для воспитания 

ценностях, правилах, традициях, укладе общеобразовательной 

организации, актуальных вопросах профилактики и безопасности  

10-11 по мере 

необходимост

и 

Социальный педагог  

Модуль «Социальное партнерство» 

Социальное партнерство с баскетбольным клубом «АВАНГАРД», ЦДЮТ,  ГИБДД, МЧС 

Организация показательных выступлений и отчетных концертов  10-11 3  раза в год  педагоги ЦДЮТ 

Киевского района, 

советник директора 

по воспитанию, 

педагоги-

организаторы  

Профориентационные тестирования, консультации, помощь в выборе 

профессии обучающимся, уроки профориентации 
10-11 1 раз в месяц классные 

руководители 

Проведение открытых уроков по ПДД  10-11 4 раза в год  сотрудники 

 ГИБДД, 

классные 

руководители 

Модуль «Профориентационная деятельность» 

Открытые онлайн-уроки «Шоу профессий»  10-11 В течение 

года  

классные 

руководители 

Всероссийский проект  

«ПРОЕКТОРИЯ» - просмотр видео уроков  

10-11 Сентябрь - 

октябрь  

советник директора 

по воспитанию, 

классные 

руководители 

Всероссийский проект «Билет в будущее» - регистрация участников и 

участие в проекте  

10-11 Сентябрь советник директора 

по воспитанию, 

классные 



 

 

руководители 

Осенняя сессия онлайн-уроков по финансовой грамотности    10-11 Сентябрь - 

октябрь  

советник директора 

по воспитанию, 

классные 

руководители 

«Дни открытых дверей» в учреждениях профессионального 

образования   

10-11 Март  советник директора 

по воспитанию, 

классные 

руководители 

Проведение обзорных и тематических профориентационных 

экскурсий с целью ознакомления работы предприятий, условий 

труда, технологическим процессом  

10-11  Март  советник директора 

по воспитанию, 

классные 

руководители 

Мероприятия по профессиональному самоопределению обучающихся: 

квест-игра, классные часы, конкурсы рисунков, листовок 

10-11 В рамках 

плана по 

профессионал

ьному 

самоопределе

нию 

обучающихся 

 

классные 

руководители 

Содействие временному трудоустройству обучающихся во время 

каникул    

10-11 Апрель-май  советник директора 

по воспитанию, 

классные 

руководители 

Вовлечение обучающихся в общественно-полезную деятельность в 

соответствии с познавательными и профессиональными интересами:    

10-11 в течение 

года 
Классные 

руководители 

Модуль «Самоуправление» 

Выборы органов самоуправления в классе 10-11 сентябрь классные 

руководители 

Заседание комитетов, выборы актива школьного самоуправления 10-11 вторая 

неделя 

сентября 

классные 

руководители 

Заседание актива школьного самоуправления по планированию 

мероприятий на четверть (раз в четверть) 

10-11 Каждый 

второй 

вторник 

месяца 

Заместитель 

директора, 

Советник директора 

по воспитательной 

работе 

Вовлечение обучающихся и прием в РДШ «Движение первых» 10-11 в течение 

года 

советник директора 

по воспитанию, 

классные 

руководители 

Через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих 

за различные направления работы класса:  

 Планирование и анализ коллективных дел, конкурсов, 

соревнований, акций;  

 Организация дежурства по классу и школе; 

 Выпуск и работа классного уголка;  

 Участие в выпуске школьной газеты;  

 Активизация обучающихся класса для занятости в 

свободное время;  

 Представление кандидатур, обучающихся для 

награждения;  

 Отчетность  о  работе классного самоуправления 

 на общем сборе обучающихся  

10-11 в течение 

года 

советник директора 

по воспитанию., 

к

л

а

с

с

н

ы

е

 

р

у

к

о

в

о

д

и

т

е

л

и 

Старт общешкольных конкурсов «Лучший класс года», «Лучший 

ученик года», «Классный лидер»… 

10-11 В течение 

года 

педагог-организатор 

Бескоровайная Л.П. 

советник директора 

по воспитанию 

классные 

руководители 



 

 

Внеурочная деятельность, направленная на профессиональное 

самоопределение обучающихся 

10-11 В течение 

года 

классные 

руководители, 

руководители курсов 

внеурочной 

деятельности 

Итоговое заседание актива школьного самоуправления 10-11 Май  заместитель 

директора, 

советник директора 

по воспитанию 

Модуль «Профилактика и безопасность» 

Месячники безопасности жизнедеятельности (профилактика ДТП, 

пожарной безопасности, экстремизма и терроризма, беседы, классные 

часы по ПДД,ПБ) 

10-11 В течение 

года 

советник директора 

по воспитанию, 

педагоги-

организаторы, 

классные 

руководители 

Классные часы на тематические темы  связанные с безопасностью 

(ПДД, ПБ, травматизм, ОБЖ, правовой безопасностью) 

10-11 В течение 

года 

классные 

руководители 

  

Анализ динамики обучающихся, состоящих на учете в ПДН, КДН, 

ВШУ.  

10-11 Май    социальный педагог  

Мероприятия по профилактике буллинга 10-11 1 раз в месяц педагог-психолог, 

классные 

руководители 

Мероприятия по профилактике терроризма и  

Экстремизма (по отдельному плану) 

10-11 1 раз в месяц классные 

руководители 

Минутка безопасности 10-11 ежедневно классные 

руководители 

ВАРИАТИВНЫЕ МОДУЛИ  

Модуль «Детские общественные объединения»  

 Вступление  обучающихся  в  объединение   

РДДМ «Движение первых» (первичное отделение)  
10-11 в течение 

года 
советник директора 

по воспитанию 

Дни единых действий: участие во Всероссийских акциях 
  

10-11 в течение 

года 
советник директора 

по воспитанию, 

классные 

руководители 

Модуль «Школьные медиа» 

Книжные выставки, стенды, информационные уголки освещающие 

деятельность в области гражданской защиты, правила поведения 

обучающихся  

10-11 01 – 

10.10.2024  
Библиотекарь 

Черепина М.В., 

педагог-организатор 

 

Видео-и фотосъемка проведения классных мероприятий с целью 

создания портфолио обучающихся и класса  
10-11 В течение 

года  
Классные 

руководители 

Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы» 

Онлайн экскурсии на выставки, в музеи  10-11 в течение 

года 
классные 

руководители, 

Онлайн экскурсии  по  патриотической тематике, 

профориентации  
10-11 в течение 

года 
классные 

руководители, 

родительский 

комитет 

                  

   Корректировка плана воспитательной работы уровня среднего общего образования возможно с учетом текущих 

приказов, постановлений, писем, распоряжений Министерства просвещения  
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