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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
 
1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 
Основная образовательная программа среднего общего образования (далее – 

Программа) разработана на основе ФГОС СОО, утвержденного приказом Приказом 
Минобрнауки РФ от 17.05.2012 г. № 413 и с учетом Федеральной образовательной 
программы среднего общего образования (утверждена приказом Минпросвещения 
РФ от 23.11.2022 г. №1014). 

Содержание и планируемые результаты Программы не ниже соответствующих 
содержания и планируемых результатов ФОП СОО. 

При разработке ООП СОО образовательная организация предусматривает 
непосредственное применение при реализации обязательной части ООП СОО феде-
ральных рабочих программ по учебным предметам «Русский язык», «Литература», 
«История», «Обществознание», «География» и «Основы безопасности жизнедеятель-
ности». 

Структура Программы включает обязательную часть и часть, формируемую 
участниками образовательных отношений за счет включения в учебные планы учеб-
ных предметов, учебных курсов (в т.ч. внеурочной деятельности), учебных модулей 
по выбору родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся 
из перечня, предлагаемого школой. 

Программа является основным документом, регламентирующим образователь-
ный процесс на уровне СОО в единстве урочной и внеурочной деятельности при учете 
установленного ФГОС соотношения обязательной части и части, формируемой 
участниками образовательных отношений. 

 
1.1.1. Цели реализации Программы 
Цели реализации Программы: 
- формирование российской гражданской идентичности обучающихся; 
- воспитание и социализация обучающихся, их самоидентификация посред-

ством личностно и общественно значимой деятельности, социального и гражданского 
становления; 

- преемственность основных образовательных программ дошкольного, началь-
ного общего, основного общего, среднего общего, профессионального образования; 

- организация учебного процесса с учётом целей, содержания и планируемых 
результатов среднего общего образования, отражённых в ФГОС СОО; 

- формирование навыков самостоятельной учебной деятельности обучающихся 
на основе индивидуализации и профессиональной ориентации содержания среднего 
общего образования; 

- подготовка обучающегося к жизни в обществе, самостоятельному жизнен-
ному выбору, продолжению образования и началу профессиональной деятельности; 

- организация деятельности педагогического коллектива по созданию индиви-
дуальных программ и учебных планов для одарённых, успешных обучающихся и 
(или) для обучающихся социальных групп, нуждающихся в особом внимании и под-
держке. 

Достижение поставленных целей реализации Программы предусматри-
вает решение следующих основных задач: 



- формирование у обучающихся нравственных убеждений, эстетического вкуса 
и здорового образа жизни, высокой культуры межличностного и межэтнического об-
щения, овладение основами наук, государственным языком Российской Федерации, 
навыками умственного и физического труда, развитие склонностей, интересов, спо-
собностей к социальному самоопределению; 

- обеспечение планируемых результатов по освоению обучающимся целевых 
установок, приобретению знаний, умений, навыков, определяемых личностными, се-
мейными, общественными, государственными потребностями и возможностями обу-
чающегося, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья; 

- обеспечение преемственности основного общего и среднего общего образова-
ния; 

- достижение планируемых результатов Программы всеми обучающимися, в 
т.ч. обучающимися с ограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ); 

- обеспечение доступности получения качественного среднего общего образо-
вания; 

- выявление и развитие способностей обучающихся, в т. ч. проявивших выдаю-
щиеся способности, через систему клубов, секций, студий и других, организацию об-
щественно полезной деятельности; 

- организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-техниче-
ского творчества и проектно-исследовательской деятельности; 

- участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогиче-
ских работников в проектировании и развитии социальной среды образовательной 
организации; 

- включение обучающихся в процессы познания и преобразования социальной 
среды (населенного пункта, района, города) для приобретения опыта реального 
управления и действия; 

- организация социального и учебно-исследовательского проектирования, про-
фессиональной ориентации обучающихся при поддержке педагогов, психологов, со-
циальных педагогов, сотрудничество с базовыми организациями, организациями про-
фессионального образования, центрами профессиональной работы; 

- создание условий для сохранения и укрепления физического, психологиче-
ского и социального здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности. 

 
1.1.2. Принципы формирования и механизмы реализации Программы 
Программа сформирована с учетом следующих подходов и принципов: 
- системно-деятельностный подход: предполагает ориентацию на результаты 

обучения, на развитие активной учебно-познавательной деятельности обучающегося 
на основе освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира лич-
ности, формирование его готовности к саморазвитию и непрерывному образованию; 

- принцип учёта ФГОС СОО: Программа базируется на требованиях, предъяв-
ляемых ФГОС СОО к целям, содержанию, планируемым результатам и условиям обу-
чения на уровне среднего общего образования; 

- принцип учёта языка обучения: с учётом условий функционирования образо-
вательной организации Программа характеризует право получения образования на 
родном языке из числа языков народов Российской Федерации и отражает механизмы 
реализации данного принципа в учебных планах, планах внеурочной деятельности; 

- принцип учёта ведущей деятельности обучающегося: Программа 



обеспечивает конструирование учебного процесса в структуре учебной деятельности, 
предусматривает механизмы формирования всех компонентов учебной деятельности 
(мотив, цель, учебная задача, учебные операции, контроль и самоконтроль); 

- принцип индивидуализации обучения: Программа предусматривает возмож-
ность и механизмы разработки индивидуальных программ и учебных планов для обу-
чения детей с особыми способностями, потребностями и интересами с учетом мнения 
родителей (законных представителей) обучающегося; 

- принцип учета индивидуальных возрастных, психологических и физиологиче-
ских особенностей обучающихся при построении образовательного процесса и опре-
делении образовательно-воспитательных целей и путей их достижения; 

- принцип обеспечения фундаментального характера образования, учета спе-
цифики изучаемых учебных предметов; 

- принцип интеграции обучения и воспитания: Программа предусматривает 
связь урочной и внеурочной деятельности, предполагающий направленность учеб-
ного процесса на достижение личностных результатов освоения образовательной 
программы; 

- принцип здоровьесбережения: при организации образовательной деятельно-
сти не допускается использование технологий, которые могут нанести вред физиче-
скому и (или) психическому здоровью обучающихся, приоритет использования здо-
ровьесберегающих педагогических технологий. Объём учебной нагрузки, организа-
ция учебных и внеурочных мероприятий должны соответствовать требованиям, 
предусмотренным санитарными правилами и нормами СанПиН 1.2.3685-21 «Гигие-
нические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности 
для человека факторов среды обитания», утвержденными постановлением Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 г. № 2 (за-
регистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 29.01.2021 г., реги-
страционный № 62296), действующими до 01.03.2027 г. (далее - Гигиенические нор-
мативы), и санитарными правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 
молодежи», утвержденными постановлением Главного государственного санитар-
ного врача Российской Федерации от 28.09.2020 г. № 28 (зарегистрировано Мини-
стерством юстиции Российской Федерации 18.12.2020 г., регистрационный № 61573), 
действующими до 01.01.2027 г. (далее - Санитарно-эпидемиологические требования). 

Механизмы реализации Программы 
Программа учитывает возрастные и психологические особенности обучаю-

щихся.  
Общий объем аудиторной работы обучающихся за пять учебных лет не может 

составлять менее 2170 часов и более 2516 часов в соответствии с требованиями к ор-
ганизации образовательного процесса к учебной нагрузке при 5-дневной (или 6-днев-
ной) учебной неделе, предусмотренными Гигиеническими нормативами и Сани-
тарно-эпидемиологическими требованиями. 

В целях удовлетворения образовательных потребностей и интересов обучаю-
щихся могут разрабатываться индивидуальные учебные планы, в т.ч. для ускорен-
ного обучения, в пределах осваиваемой программы среднего общего образования в 
порядке, установленном локальными нормативными актами образовательной органи-
зации. 

 



1.1.3. Общая характеристика Программы 
Программа учитывает психолого-педагогические особенности и образователь-

ные потребности обучающихся, что способствует созданию комфортных условий ор-
ганизации образовательного процесса без вреда для здоровья и эмоционального бла-
гополучия каждого обучающегося. 

Программа учитывает Санитарно-эпидемиологические требования к организа-
ции воспитания и обучения.  

Структура Программы соответствует требованиям ФГОС СОО и включает це-
левой, содержательный и организационный разделы.  

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые ре-
зультаты реализации Программы, а также способы определения достижения этих це-
лей и результатов. 

Целевой раздел отражает основные цели, принципы и механизмы реализации 
Программы. В разделе приведены планируемые результаты освоения обучающимися 
Программы (личностные, метапредметные, предметные), а также раскрыта система 
их оценки. 

Содержательный раздел включает следующие программы, ориентированные 
на достижение предметных, метапредметных и личностных результатов: 

- рабочие программы учебных предметов; 
- программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся; 
- рабочую программу воспитания. 
Для преподавания учебных предметов «Русский язык», «Литература», «Исто-

рия», «Обществознание», «География», «Основы безопасности жизнедеятельности» 
непосредственно применяются федеральные рабочие программы. 

Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся 
содержит: 

- описание взаимосвязи универсальных учебных действий с содержанием учеб-
ных предметов; 

- характеристики регулятивных, познавательных, коммуникативных универ-
сальных учебных действий обучающихся. 

Рабочая программа воспитания разработана на основе федеральной и направ-
лена на сохранение и укрепление традиционных российских духовно-нравственных 
ценностей, на развитие личности обучающихся, достижение ими результатов освое-
ния Программы. 

Рабочая программа воспитания реализуется в единстве урочной и внеурочной 
деятельности. Она имеет модульную структуру и включает целевой, содержательный 
и организационный разделы. 

Организационный раздел содержит учебный план, план внеурочной деятель-
ности, календарный учебный график, план воспитательной работы. Все перечислен-
ные планы разработаны на основе соответствующих федеральных планов. 

В разделе дана характеристика условий, имеющихся для реализации Про-
граммы. 
 

Программа является основой для разработки и реализации индивидуальных 
учебных планов обучающихся. 

Программа может быть реализована с использованием электронного обучения 
и дистанционных образовательных технологий. 



 



1.2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ 
ПРОГРАММЫ 

 
Планируемые результаты освоения ФОП СОО соответствуют современным це-

лям среднего общего образования, представленным во ФГОС СОО как система лич-
ностных, метапредметных и предметных достижений обучающегося. 

Личностные результаты освоения обучающимися ФОП СОО включают: 
осознание российской гражданской идентичности; готовность обучающихся к само-
развитию, самостоятельности и личностному самоопределению;  ценность самостоя-
тельности и инициативы; наличие мотивации к обучению и личностному развитию; 
целенаправленное развитие внутренней позиции личности на основе духовно-нрав-
ственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-
культурных традиций, формирование системы значимых ценностно-смысловых уста-
новок, антикоррупционного мировоззрения, правосознания, экологической куль-
туры, способности ставить цели и строить жизненные планы. 

Личностные результаты освоения ФОП СОО достигаются в единстве учебной 
и воспитательной деятельности в соответствии с традиционными российскими соци-
окультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе прави-
лами и нормами поведения и способствуют процессам самопознания, самовоспита-
ния и саморазвития, формирования внутренней позиции личности. 

Личностные результаты освоения ФОП СОО отражают готовность обучаю-
щихся руководствоваться системой позитивных ценностных ориентации и расшире-
ние опыта деятельности на ее основе и в процессе реализации основных направлений 
воспитательной деятельности, в т.ч. в части: гражданского воспитания, патриотиче-
ского воспитания, духовно-нравственного воспитания, эстетического воспитания, 
физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благо-
получия, трудового воспитания, экологического воспитания, осознание ценности 
научного познания, а также результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося 
к изменяющимся условиям социальной и природной среды. 

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

ких предметных областях и позволяют связывать знания из различных учебных пред-
метов, учебных курсов, модулей в целостную научную картину мира) и универсаль-
ных учебных действий (познавательные, коммуникативные, регулятивные); 

- способность их использовать в учебной, познавательной и социальной прак-
тике; 

- готовность к самостоятельному планированию и осуществлению учебной де-
ятельности и организации учебного сотрудничества с педагогическими работниками 
и сверстниками, к участию в построении индивидуальной образовательной траекто-
рии; 

- овладение навыками учебно-исследовательской, проектной и социальной де-
ятельности. 

Метапредметные результаты сгруппированы по трем направлениям и отражают 
способность обучающихся использовать на практике универсальные учебные дей-
ствия, составляющие умение овладевать: 

- познавательными УУД; 
- коммуникативными УУД; 



- регулятивными УУД. 
Овладение познавательными УУД предполагает умение использовать базовые 

логические действия, базовые исследовательские действия, работать с информацией. 
Овладение системой коммуникативных УУД обеспечивает сформированность 

социальных навыков общения, совместной деятельности. 
Овладение регулятивными УУД включает умения самоорганизации, само-

контроля, развитие эмоционального интеллекта. 
Предметные результаты включают: 
- освоение обучающимися в ходе изучения учебного предмета научных знаний, 

умений и способов действий, специфических для соответствующей предметной обла-
сти; предпосылки научного типа мышления; 

- виды деятельности по получению нового знания, его интерпретации, преобра-
зованию и применению в различных учебных ситуациях, в т.ч. при создании учебных 
и социальных проектов. 

Предметные результаты: 
- сформулированы в деятельностной форме с усилением акцента на применение 

знаний и конкретные умения; 
- определяют минимум содержания гарантированного государством основного 

общего образования, построенного в логике изучения каждого учебного предмета; 
- определяют требования к результатам освоения программ основного общего 

образования по учебным предметам «Русский язык», «Литература», «История», «Об-
ществознание», «География», «Основы безопасности жизнедеятельности» на базовом 
уровне; 

- усиливают акценты на изучение явлений и процессов современной России и 
мира в целом, современного состояния науки. 

Предметные результаты освоения Программы устанавливаются для учебных 
предметов на базовом и углубленном уровнях. 

Предметные результаты освоения Программы для учебных предметов на базо-
вом уровне ориентированы на обеспечение общеобразовательной и общекультурной 
подготовки. 

Предметные результаты освоения ФОП СОО для учебных предметов на углуб-
ленном уровне ориентированы на подготовку к последующему профессиональному 
образованию, развитие индивидуальных способностей обучающихся путем более 
глубокого, чем это предусматривается базовым уровнем, освоения основ наук, систе-
матических знаний и способов действий, присущих учебному предмету. 

Предметные результаты освоения ФОП СОО обеспечивают возможность даль-
нейшего успешного профессионального обучения и профессиональной деятельности. 



1.3. СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬ-
ТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 
1.3.1. Общие положения 
Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы 

образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования.  
Её основными функциями являются: ориентация образовательного процесса на 

достижение планируемых результатов освоения Программы и обеспечение эффек-
тивной обратной связи, позволяющей осуществлять управление образовательным 
процессом. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности являются: 
- оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах обу-

чения как основа их промежуточной и итоговой аттестации, а также основа процедур 
внутреннего мониторинга образовательной организации, мониторинговых исследо-
ваний муниципального, регионального и федерального уровней; оценка результатов 
деятельности педагогических работников как основа аттестационных процедур; 

- оценка результатов деятельности образовательной организации как основа ак-
кредитационных процедур. 

Основным объектом системы оценки, её содержательной и критериальной 
базой выступают требования ФГОС СОО, которые конкретизируются в плани-
руемых результатах освоения обучающимися ФОП СОО. 

Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки. 
Внутренняя оценка включает: 
- стартовую диагностику; 
- текущую и тематическую оценку; 
- психолого-педагогическое наблюдение; 
- внутренний мониторинг образовательных достижений обучающихся. 
Внешняя оценка включает: 
- независимую оценку качества образования; 
- мониторинговые исследования муниципального, регионального и федераль-

ного уровней. 
В соответствии с ФГОС СОО система оценки МОУ «Общеобразовательный ли-

цей №3» реализует системно-деятельностный, уровневый и комплексный подходы к 
оценке образовательных достижений. 

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений обу-
чающихся проявляется в оценке способности обучающихся к решению учебно-позна-
вательных и учебно-практических задач, а также в оценке уровня функциональной 
грамотности обучающихся. Он обеспечивается содержанием и критериями оценки, в 
качестве которых выступают планируемые результаты обучения, выраженные в дея-
тельностной форме. 

Уровневый подход служит важнейшей основой для организации индивидуаль-
ной работы с обучающимися. Он реализуется как по отношению к содержанию 
оценки, так и к представлению и интерпретации результатов измерений. 

Уровневый подход реализуется за счёт фиксации различных уровней достиже-
ния обучающимися планируемых результатов базового уровня и уровней выше и 
ниже базового.  

Достижение базового уровня свидетельствует о способности обучающихся 



решать типовые учебные задачи, целенаправленно отрабатываемые со всеми обуча-
ющимися в ходе учебного процесса. 

 Овладение базовым уровнем является границей, отделяющей знание от незна-
ния, выступает достаточным для продолжения обучения и усвоения последующего 
учебного материала. 

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется через: 
- оценку предметных и метапредметных результатов; 
- использования комплекса оценочных процедур как основы для оценки дина-

мики индивидуальных образовательных достижений обучающихся и для итоговой 
оценки; использования контекстной информации (об особенностях обучающихся, 
условиях и процессе обучения и другое) для интерпретации полученных результатов 
в целях управления качеством образования; 

- использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих 
друг друга: стандартизированных устных и письменных работ, проектов, практиче-
ских (в т.ч. исследовательских) и творческих работ; 

- использования форм работы, обеспечивающих возможность включения обу-
чающихся в самостоятельную оценочную деятельность (самоанализ, самооценка, вза-
имооценка); 

- использования мониторинга динамических показателей освоения умений и 
знаний, в т.ч. формируемых с использованием информационно-коммуникационных 
(цифровых) технологий. 

 
1.3.2. Особенности оценки личностных достижений 
Оценка личностных результатов обучающихся осуществляется через оценку 

достижения планируемых результатов освоения основной образовательной про-
граммы, которые устанавливаются требованиями ФГОС СОО. 

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 
компонентов образовательной деятельности, включая внеурочную деятельность. 

Достижение личностных результатов не выносится на итоговую оценку обуча-
ющихся, а является предметом оценки эффективности воспитательно-образователь-
ной деятельности образовательной организации и образовательных систем разного 
уровня.  

Оценка личностных результатов образовательной деятельности осуществля-
ется в ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований.  

Инструментарий для них разрабатывается централизованно на федеральном 
или региональном уровне и основывается на общепринятых в профессиональном со-
обществе методиках психолого-педагогической диагностики. 

Во внутреннем мониторинге возможна оценка сформированности отдельных 
личностных результатов, проявляющихся в соблюдении норм и правил поведения, 
принятых в образовательной организации; участии в общественной жизни образова-
тельной организации, ближайшего социального окружения, Российской Федерации, 
общественно-полезной деятельности; ответственности за результаты обучения; спо-
собности делать осознанный выбор своей образовательной траектории, в т.ч. выбор 
профессии; ценностно-смысловых установках обучающихся, формируемых сред-
ствами учебных предметов. 

Результаты, полученные в ходе как внешних, так и внутренних мониторингов, 
допускается использовать только в виде агрегированных (усредненных, анонимных) 



данных. 
 

1.3.3. Особенности оценки метапредметных результатов 
Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемых результатов освоения ФОП СОО, которые отражают совокупность по-
знавательных, коммуникативных и регулятивных универсальных учебных действий, 
а также систему междисциплинарных (межпредметных) понятий. 

Формирование метапредметных результатов обеспечивается комплексом осво-
ения программ учебных предметов и внеурочной деятельности. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов является: 
- освоение обучающимися межпредметных понятий и УУД (регулятивных, по-

знавательных, коммуникативных); 
- способность использования УУД в познавательной и социальной практике, го-

товность к самостоятельному планированию и осуществлению учебной деятельно-
сти, организации учебного сотрудничества с педагогическими работниками и сверст-
никами, к участию в построении индивидуальной образовательной траектории; 

- овладение навыками учебно-исследовательской, проектной и социальной де-
ятельности. 

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется администра-
цией образовательной организации в ходе внутреннего мониторинга.  

Содержание и периодичность внутреннего мониторинга устанавливается реше-
нием педагогического совета образовательной организации. Инструментарий стро-
ится на межпредметной основе и может включать диагностические материалы по 
оценке читательской и цифровой грамотности, сформированности регулятивных, 
коммуникативных и познавательных универсальных УУД. 

Формы оценки: 
- для проверки читательской грамотности - письменная работа на межпредмет-

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

письменной (компьютеризованной) частью; 
- для проверки сформированности регулятивных, коммуникативных и познава-

тельных универсальных учебных действий - экспертная оценка процесса и результа-
тов выполнения групповых и (или) индивидуальных учебных исследований и проек-
тов. 

Каждый из перечисленных видов диагностики проводится с периодичностью 
не менее чем один раз в два года. 

Групповые и (или) индивидуальные учебные исследования и проекты (далее вме-
сте - проект) выполняются обучающимся в рамках одного из учебных предметов или 
на межпредметной основе с целью продемонстрировать свои достижения в самосто-
ятельном освоении содержания избранных областей знаний и (или) видов деятельно-
сти и способность проектировать и осуществлять целесообразную и результативную 
деятельность (учебно-познавательную, конструкторскую, социальную, художе-
ственно-творческую и другие). 

Выбор темы проекта осуществляется обучающимися. 
Результатом проекта является одна из следующих работ: 
- письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные мате-

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



- художественная творческая работа (в области литературы, музыки, изобрази-
тельного искусства), представленная в виде прозаического или стихотворного произ-
ведения, инсценировки, художественной декламации, исполнения музыкального про-
изведения, компьютерной анимации и других; 

- материальный объект, макет, иное конструкторское изделие; 
- отчетные материалы по социальному проекту. 
Проект оценивается по следующим критериям: 
- сформированность познавательных УУД: способность к самостоятельному 

приобретению знаний и решению проблем, проявляющаяся в умении поставить про-
блему и выбрать адекватные способы ее решения, включая поиск и обработку инфор-
мации, формулировку выводов и (или) обоснование и реализацию принятого реше-
ния, обоснование и создание модели, прогноза, макета, объекта, творческого решения 
и других; 

- сформированность предметных знаний и способов действий: умение раскрыть 
содержание работы, грамотно и обоснованно в соответствии с рассматриваемой про-
блемой или темой использовать имеющиеся знания и способы действий; 

- сформированность регулятивных УУД: умение самостоятельно планировать 
и управлять своей познавательной деятельностью во времени; использовать ресурс-
ные возможности для достижения целей; осуществлять выбор конструктивных стра-
тегий в трудных ситуациях; 

- сформированность коммуникативных УУД: умение ясно изложить и офор-
мить выполненную работу, представить её результаты, аргументированно ответить 
на вопросы. 
 

1.3.4. Особенности оценки предметных результатов 
Предметные результаты освоения Программы с учетом специфики содержа-

ния предметных областей, включающих конкретные учебные предметы, ориентиро-
ваны на применение знаний, умений и навыков обучающимися в учебных ситуациях 
и реальных жизненных условиях, а также на успешное обучение. 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обу-
чающимися планируемых результатов по отдельным учебным предметам. 

1Основным предметом оценки является способность к решению учебно-позна-
вательных и учебно-практических задач, основанных на изучаемом учебном матери-
але, с использованием способов действий, релевантных содержанию учебных пред-
метов, в т.ч. метапредметных (познавательных, регулятивных, коммуникативных) 
действий, а также компетентностей, релевантных соответствующим направлениям 
функциональной грамотности. 

Для оценки предметных результатов используются критерии: знание и по-
нимание, применение, функциональность. 

Обобщённый критерий «знание и понимание» включает знание и понимание 
роли изучаемой области знания и (или) вида деятельности в различных контекстах, 
знание и понимание терминологии, понятий и идей, а также процедурных знаний или 
«алгоритмов. 

Обобщённый критерий «применение» включает: 
- использование изучаемого материала при решении учебных задач, различаю-

щихся сложностью предметного содержания, сочетанием универсальных познава-
тельных действий и операций, степенью проработанности в учебном процессе; 



- использование специфических для предмета способов действий и видов дея-
тельности по получению нового знания, его интерпретации, применению и преобра-
зованию при решении учебных задач (проблем), в т. ч. в ходе поисковой деятельно-
сти, учебно-исследовательской и учебно-проектной деятельности. 

Обобщённый критерий «функциональность» включает осознанное использова-
ние приобретённых знаний и способов действий при решении внеучебных проблем, 
различающихся сложностью предметного содержания, читательских умений, контек-
ста, а также сочетанием когнитивных операций. 

Оценка функциональной грамотности направлена на выявление способности 
обучающихся применять предметные знания и умения во внеучебной ситуации, в ре-
альной жизни. 

Оценка предметных результатов осуществляется педагогическим работником в 
ходе процедур текущего, тематического, промежуточного и итогового контроля. 

Особенности оценки по отдельному учебному предмету фиксируются в прило-
жении к ООП СОО. (Положение) 

Описание оценки предметных результатов по отдельному учебному предмету 
включает: 

- список итоговых планируемых результатов с указанием этапов их формиро-
вания и способов оценки (например, текущая (тематическая), устно (письменно), 
практика); 

- требования к выставлению отметок за промежуточную аттестацию (при необ-
ходимости - с учётом степени значимости отметок за отдельные оценочные проце-
дуры); 

- график контрольных мероприятий. 
 
1.3.5. Организация и содержание оценочных процедур 
Стартовая диагностика 
Стартовая диагностика проводится администрацией образовательной организа-

ции с целью оценки готовности к обучению на уровне основного общего образования. 
Стартовая диагностика проводится в начале 10 класса и выступает как основа 

(точка отсчёта) для оценки динамики образовательных достижений обучающихся. 
Объектом оценки являются: структура мотивации, сформированность учебной 

деятельности, владение универсальными и специфическими для основных учебных 
предметов познавательными средствами, в т. ч.: средствами работы с информацией, 
знаково-символическими средствами, логическими операциями. 

Стартовая диагностика проводится педагогическими работниками с целью 
оценки готовности к изучению отдельных предметов. Результаты стартовой диагно-
стики являются основанием для корректировки учебных программ и индивидуализа-
ции учебного процесса. 

Текущая оценка 
Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального про-

движения обучающегося в освоении программы учебного предмета. 
Текущая оценка может быть формирующей (поддерживающей и направляющей 

усилия обучающегося, включающей его в самостоятельную оценочную деятель-
ность), и диагностической, способствующей выявлению и осознанию педагогиче-
ским работником и обучающимся существующих проблем в обучении. 

Объектом текущей оценки являются тематические планируемые результаты, 



этапы освоения которых зафиксированы в тематическом планировании по учебному 
предмету. 

В текущей оценке используется различные формы и методы проверки (устные 
и письменные опросы, практические работы, творческие работы, индивидуальные и 
групповые формы, само- и взаимооценка, рефлексия, листы продвижения и другие) с 
учётом особенностей учебного предмета. 

Результаты текущей оценки являются основой для индивидуализации учебного 
процесса. 

Тематическая оценка 
Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня достижения 

тематических планируемых результатов по учебному предмету. 
Внутренний мониторинг 
Внутренний мониторинг представляет собой следующие процедуры: 
- стартовая диагностика; 
- оценка уровня достижения предметных и метапредметных результатов; 
- оценка уровня функциональной грамотности; 
- оценка уровня профессионального мастерства педагогического работника, 

осуществляемого на основе выполнения обучающимися проверочных работ, анализа 
посещенных уроков, анализа качества учебных заданий, предлагаемых педагогиче-
ским работником обучающимся. 

Содержание и периодичность внутреннего мониторинга устанавливается реше-
нием педагогического совета образовательной организации.  

Результаты внутреннего мониторинга являются основанием подготовки реко-
мендаций для текущей коррекции учебного процесса и его индивидуализации и (или) 
для повышения квалификации педагогического работника. 

 
 



2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
 
2.1. РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ 
 
2.1.1. ФЕДЕРАЛЬНАЯ РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕД-

МЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» (БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ) 
Изучение учебного предмета «Русский язык» предусматривает непосредствен-

ное применение федеральной рабочей программы учебного предмета «Русский язык» 
(базовый уровень). 

Далее возможно не приводить федеральную рабочую программу учебного 
предмета «Русский язык», а сделать ссылку на нее: п. 19 «Федеральная рабочая про-
грамма по учебному предмету «Русский язык»» Федеральной образовательной про-
граммы СОО (базовый уровень). 

Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Русский язык» (пред-
метная область «Русский язык и литература») (далее соответственно - программа по 
русскому языку, русский язык) включает пояснительную записку, содержание обуче-
ния, планируемые результаты освоения программы по русскому языку. 

Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения русского 
языка, характеристику психологических предпосылок к его изучению обучающи-
мися; место в структуре учебного плана, а также подходы к отбору содержания, к 
определению планируемых результатов и к структуре тематического планирования. 

Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые предлага-
ются для обязательного изучения в каждом классе на уровне среднего общего обра-
зования. Содержание обучения в каждом классе завершается перечнем универсаль-
ных учебных действий - познавательных, коммуникативных и регулятивных, которые 
возможно формировать средствами русского языка с учётом возрастных особенно-
стей обучающихся на уровне среднего общего образования. 

Планируемые результаты освоения программы по русскому языку включают 
личностные, метапредметные результаты за весь период обучения на уровне среднего 
общего образования, а также предметные достижения обучающегося за каждый год 
обучения. 

 
1) ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
1. Программа по русскому языку на уровне СОО составлена на основе требова-

ний к результатам освоения среднего общего образования ФГОС СОО, а также ори-
ентирована на целевые приоритеты, сформулированные в федеральной программе 
воспитания. 

2. Русский язык - государственный язык Российской Федерации, язык межна-
ционального общения народов России, национальный язык русского народа. Как гос-
ударственный язык и язык межнационального общения русский язык является сред-
ством коммуникации всех народов Российской Федерации, основой их социально-
экономической, культурной и духовной консолидации. 

Изучение русского языка способствует усвоению обучающимися традицион-
ных российских духовно-нравственных ценностей, воспитанию нравственности, 
любви к Родине, ценностного отношения к русскому языку, формированию интереса 
и уважения к языкам и культурам народов России и мира, развитию эмоционального 
интеллекта, способности понимать и уважать мнение других людей. 



Русский язык, обеспечивая коммуникативное развитие обучающихся, является 
в образовательной организации не только предметом изучения, но и средством овла-
дения другими учебными дисциплинами в сфере гуманитарных, естественных, мате-
матических и других наук. Владение русским языком оказывает непосредственное 
воздействие на качество усвоения других школьных предметов, на процессы форми-
рования универсальных интеллектуальных умений, навыков самоорганизации и са-
моконтроля. 

Свободное владение русским языком является основой социализации личности, 
способной к успешному речевому взаимодействию и социальному сотрудничеству в 
повседневной и профессиональной деятельности в условиях многонационального 
государства. 

3. Программа по русскому языку реализуется на уровне СОО, когда на преды-
дущем уровне общего образования освоены основные теоретические знания о языке 
и речи, сформированы соответствующие умения и навыки, направлена в большей сте-
пени на совершенствование умений эффективно пользоваться русским языком в раз-
ных условиях общения, повышение речевой культуры старшеклассников, совершен-
ствование их опыта речевого общения, развитие коммуникативных умений в разных 
сферах функционирования языка. 

Системообразующей доминантой содержания программы по русскому языку 
является направленность на полноценное овладение культурой речи во всех её аспек-
тах (нормативном, коммуникативном и этическом), на развитие и совершенствование 
коммуникативных умений и навыков в учебно-научной, официально-деловой, соци-
ально-бытовой, социально-культурной сферах общения; на формирование готовно-
сти к речевому взаимодействию и взаимопониманию в учебной и практической дея-
тельности. 

Важнейшей составляющей изучения русского языка на базовом уровне явля-
ются элементы содержания, ориентированные на формирование и развитие функци-
ональной (читательской) грамотности обучающихся - способности свободно исполь-
зовать навыки чтения с целью извлечения информации из текстов разных форматов 
(гипертексты, графика, инфографика и другие) для их понимания, сжатия, трансфор-
мации, интерпретации и использования в практической деятельности. 

В соответствии с принципом преемственности изучение русского языка на 
уровне СОО основывается на тех знаниях и компетенциях, которые сформированы 
уровнях НОО и ООО, и предусматривает систематизацию знаний о языке как системе, 
его основных единицах и уровнях; знаний о тексте, включая тексты новых форматов 
(гипертексты, графика, инфографика и другие). 

4. В содержании программы по русскому языку выделяются три сквозные ли-
нии: «Язык и речь. Культура речи», «Речь. Речевое общение. Текст», «Функциональ-
ная стилистика. Культура речи». 

Изучение русского языка на базовом уровне обеспечивает общекультурный 
уровень молодого человека, способного к продолжению обучения в системе среднего 
профессионального и высшего образования. 

5. Изучение русского языка направлено на достижение следующих целей: 
- осознание и проявление общероссийской гражданственности, патриотизма, 

уважения к русскому языку как государственному языку Российской Федерации и 
языку межнационального общения на основе расширения представлений о функциях 
русского языка в России и мире; 



- о русском языке как духовной, нравственной и культурной ценности многона-
ционального народа России; о взаимосвязи языка и культуры, языка и истории, языка 
и личности; об отражении в русском языке традиционных российских духовно-нрав-
ственных ценностей; формирование ценностного отношения к русскому языку; 

- овладение русским языком как инструментом личностного развития и форми-
рования социальных взаимоотношений; понимание роли русского языка в развитии 
ключевых компетенций, необходимых для успешной самореализации, для овладения 
будущей профессией, самообразования и социализации; 

- совершенствование устной и письменной речевой культуры на основе овладе-
ния основными понятиями культуры речи и функциональной стилистики, формиро-
вание навыков нормативного употребления языковых единиц и расширение круга ис-
пользуемых языковых средств; совершенствование коммуникативных умений в раз-
ных сферах общения, способности к самоанализу и самооценке на основе наблюде-
ний за речью; 

- развитие функциональной грамотности: совершенствование умений тексто-
вой деятельности, анализа текста с точки зрения явной и скрытой (подтекстовой), ос-
новной и дополнительной информации; развитие умений чтения текстов разных фор-
матов (гипертексты, графика, инфографика и другие); совершенствование умений 
трансформировать, интерпретировать тексты и использовать полученную информа-
цию в практической деятельности; 

- обобщение знаний о языке как системе, об основных правилах орфографии и 
пунктуации, об изобразительно-выразительных средствах русского языка; совершен-
ствование умений анализировать языковые единицы разных уровней, умений приме-
нять правила орфографии и пунктуации, умений определять изобразительно-вырази-
тельные средства языка в тексте; 

- обеспечение поддержки русского языка как языка государствообразующего 
народа, недопущения использования нецензурной лексики и противодействия излиш-
нему использованию иностранной лексики. 

Место учебного предмета «Русский язык» в учебном плане 
Учебный предмет «Русский язык» входит в предметную область «Русский язык 

и литература». 
Общее число часов- 136 часов:  
в 10 классе - 68 часов (2 часа в неделю),  
в 11 классе - 68 часа (2 часа в неделю). 
2) СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» 
 

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ В 10 КЛАССЕ 
Общие сведения о языке 
Язык как знаковая система. Основные функции языка. 
Лингвистика как наука. 
Язык и культура. 
Русский язык - государственный язык Российской Федерации, средство межна-

ционального общения, национальный язык русского народа, один из мировых языков. 
Формы существования русского национального языка. Литературный язык, 

просторечие, народные говоры, профессиональные разновидности, жаргон, арго. 
Роль литературного языка в обществе. 

Язык и речь. Культура речи 



Система языка. Культура речи. 
Система языка, её устройство, функционирование. 
Культура речи как раздел лингвистики. 
Языковая норма, её основные признаки и функции. 
Виды языковых норм: орфоэпические (произносительные и акцентологиче-

ские), лексические, словообразовательные, грамматические (морфологические и син-
таксические). Орфографические и пунктуационные правила (обзор, общее представ-
ление). Стилистические нормы современного русского литературного языка (общее 
представление). 

Качества хорошей речи. 
Основные виды словарей (обзор). Толковый словарь. Словарь омонимов. Сло-

варь иностранных слов. Словарь синонимов. Словарь антонимов. Словарь парони-
мов. Этимологический словарь. Диалектный словарь. Фразеологический словарь. 
Словообразовательный словарь. Орфографический словарь. Орфоэпический словарь. 
Словарь грамматических трудностей. Комплексный словарь. 

Фонетика. Орфоэпия. Орфоэпические нормы 
Фонетика и орфоэпия как разделы лингвистики (повторение, обобщение). 

Фонетический анализ слова. Изобразительно-выразительные средства фонетики (по-
вторение, обобщение). 

Основные нормы современного литературного произношения: произноше-
ние безударных гласных звуков, некоторых согласных, сочетаний согласных. Произ-
ношение некоторых грамматических форм. Особенности произношения иноязычных 
слов. Нормы ударения в современном литературном русском языке. 

Лексикология и фразеология. Лексические нормы 
Лексикология и фразеология как разделы лингвистики (повторение, обобще-

ние). Лексический анализ слова. Изобразительно-выразительные средства лексики: 
эпитет, метафора, метонимия, олицетворение, гипербола, сравнение (повторение, 
обобщение). 

Основные лексические нормы современного русского литературного языка. 
Многозначные слова и омонимы, их употребление. Синонимы, антонимы, паронимы 
и их употребление. Иноязычные слова и их употребление. Лексическая сочетаемость. 
Тавтология. Плеоназм. 

Функционально-стилистическая окраска слова. Лексика общеупотребитель-
ная, разговорная и книжная. Особенности употребления. 

Экспрессивно-стилистическая окраска слова. Лексика нейтральная, высокая, 
сниженная. Эмоционально-оценочная окраска слова (неодобрительное, ласкательное, 
шутливое и другое). Особенности употребления. 

Фразеология русского языка (повторение, обобщение). Крылатые слова. 
Морфемика и словообразование. Словообразовательные нормы 
Морфемика и словообразование как разделы лингвистики (повторение, обоб-

щение). Морфемный и словообразовательный анализ слова. Словообразовательные 
трудности (обзор). Особенности употребления сложносокращённых слов (аббревиа-
тур). 

Морфология. Морфологические нормы 
Морфология как раздел лингвистики (повторение, обобщение). Морфологи-

ческий анализ слова. Особенности употребления в тексте слов разных частей речи. 
Морфологические нормы современного русского литературного языка (общее 



представление). 
Основные нормы употребления имён существительных: форм рода, числа, 

падежа. 
Основные нормы употребления имён прилагательных: форм степеней срав-

нения, краткой формы. 
Основные нормы употребления количественных, порядковых и собиратель-

ных числительных. 
Основные нормы употребления местоимений: формы 3-го лица личных ме-

стоимений, возвратного местоимения себя. 
Основные нормы употребления глаголов: некоторых личных форм (типа по-

бедить, убедить, выздороветь), возвратных и невозвратных глаголов; образования не-
которых глагольных форм: форм прошедшего времени с суффиксом   -ну-, форм по-
велительного наклонения. 

Орфография. Основные правила орфографии 
Орфография как раздел лингвистики (повторение, обобщение). Принципы и 

разделы русской орфографии. Правописание морфем; слитные, дефисные и раздель-
ные написания; употребление прописных и строчных букв; правила переноса слов; 
правила графического сокращения слов. 

Орфографические правила. Правописание гласных в корне. 
- употребление разделительных ъ и ь. 
- правописание приставок. Буквы ы - и после приставок. 
- правописание суффиксов. 
- правописание н и нн в словах различных частей речи. 
- правописание не и ни. 
- правописание окончаний имён существительных, имён прилагательных и гла-

голов. 
- слитное, дефисное и раздельное написание слов. 
Речь. Речевое общение 
Речь как деятельность. Виды речевой деятельности (повторение, обобщение). 
Речевое общение и его виды. Основные сферы речевого общения. Речевая си-

туация и её компоненты (адресант и адресат; мотивы и цели, предмет и тема речи; 
условия общения). 

Речевой этикет. Основные функции речевого этикета (установление и поддер-
жание контакта, демонстрация доброжелательности и вежливости, уважительного от-
ношения говорящего к партнёру и другие). Устойчивые формулы русского речевого 
этикета применительно к различным ситуациям официального/неофициального об-
щения, статусу адресанта/адресата и другим. 

Публичное выступление и его особенности. Тема, цель, основной тезис (ос-
новная мысль), план и композиция публичного выступления. Виды аргументации. 
Выбор языковых средств оформления публичного выступления с учётом его цели, 
особенностей адресата, ситуации общения. 

Текст. Информационно-смысловая переработка текста. 
- текст, его основные признаки (повторение, обобщение). 
- логико-смысловые отношения между предложениями в тексте (общее пред-

ставление). 
- информативность текста. Виды информации в тексте. Информационно-смыс-

ловая переработка прочитанного и прослушанного текста, включая гипертекст, 



графику, инфографику и другие. 
- план. Тезисы. Конспект. Реферат. Аннотация. Отзыв. Рецензия. 
 

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ В 11 КЛАССЕ 
Общие сведения о языке 
Культура речи в экологическом аспекте. Экология как наука, экология языка 

(общее представление). Проблемы речевой культуры в современном обществе (сти-
листические изменения в лексике, огрубление обиходно-разговорной речи, неоправ-
данное употребление иноязычных заимствований и другое) (обзор). 

Язык и речь. Культура речи 
Синтаксис. Синтаксические нормы 
Синтаксис как раздел лингвистики (повторение, обобщение). Синтаксиче-

ский анализ словосочетания и предложения. 
Изобразительно-выразительные средства синтаксиса. Синтаксический па-

раллелизм, парцелляция, вопросно-ответная форма изложения, градация, инверсия, 
лексический повтор, анафора, эпифора, антитеза; риторический вопрос, риторическое 
восклицание, риторическое обращение; многосоюзие, бессоюзие. 

Синтаксические нормы. Порядок слов в предложении. Основные нормы со-
гласования сказуемого с подлежащим, в состав которого входят слова множество, 
ряд, большинство, меньшинство; с подлежащим, выраженным количественно-имен-
ным сочетанием (двадцать лет, пять человек); имеющим в своём составе числитель-
ные, оканчивающиеся на один; имеющим в своём составе числительные два, три, че-
тыре или числительное, оканчивающееся на два, три, четыре. Согласование сказуе-
мого с подлежащим, имеющим при себе приложение (типа диван-кровать, озеро Бай-
кал). Согласование сказуемого с подлежащим, выраженным аббревиатурой, заим-
ствованным несклоняемым существительным. 

Основные нормы управления: правильный выбор падежной или предложно-па-
дежной формы управляемого слова. 

Основные нормы употребления однородных членов предложения. 
Основные нормы употребления причастных и деепричастных оборотов. 
Основные нормы построения сложных предложений. 
Пунктуация. Основные правила пунктуации 
Пунктуация как раздел лингвистики (повторение, обобщение). Пунктуаци-

онный анализ предложения. 
Разделы русской пунктуации и система правил, включённых в каждый из них: 

знаки препинания в конце предложений; знаки препинания внутри простого предло-
жения; знаки препинания между частями сложного предложения; знаки препинания 
при передаче чужой речи. Сочетание знаков препинания. 

Знаки препинания и их функции. Знаки препинания между подлежащим и ска-
зуемым. 

Знаки препинания в предложениях с однородными членами. 
Знаки препинания при обособлении. 
Знаки препинания в предложениях с вводными конструкциями, обращениями, 
междометиями. 
Знаки препинания в сложном предложении. 
Знаки препинания в сложном предложении с разными видами связи. 
Знаки препинания при передаче чужой речи. 



Функциональная стилистика. Культура речи 
Функциональная стилистика как раздел лингвистики. Стилистическая 

норма (повторение, обобщение). 
Разговорная речь, сферы её использования, назначение. Основные признаки 

разговорной речи: неофициальность, экспрессивность, неподготовленность, преиму-
щественно диалогическая форма. Фонетические, интонационные, лексические, мор-
фологические, синтаксические особенности разговорной речи. Основные жанры раз-
говорной речи: устный рассказ, беседа, спор и другие (обзор). 

Научный стиль, сферы его использования, назначение. Основные признаки 
научного стиля: отвлечённость, логичность, точность, объективность. Лексические, 
морфологические, синтаксические особенности научного стиля. Основные подстили 
научного стиля. Основные жанры научного стиля: монография, диссертация, научная 
статья, реферат, словарь, справочник, учебник и учебное пособие, лекция, доклад и 
другие (обзор). 

Официально-деловой стиль, сферы его использования, назначение. Основ-
ные признаки официально-делового стиля: точность, стандартизированность, стерео-
типность. Лексические, морфологические, синтаксические особенности официально-
делового стиля. Основные жанры официально-делового стиля: закон, устав, приказ; 
расписка, заявление, доверенность; автобиография, характеристика, резюме и другие 
(обзор). 

Публицистический стиль, сферы его использования, назначение. Основные 
признаки публицистического стиля: экспрессивность, призывность, оценочность. 
Лексические, морфологические, синтаксические особенности публицистического 
стиля. Основные жанры публицистического стиля: заметка, статья, репортаж, очерк, 
эссе, интервью (обзор). 

Язык художественной литературы и его отличие от других функциональ-
ных разновидностей языка (повторение, обобщение). Основные признаки художе-
ственной речи: образность, широкое использование изобразительно-выразительных 
средств, языковых средств других функциональных разновидностей языка. 

 
3) ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПО 

РУССКОМУ ЯЗЫКУ НА УРОВНЕ СОО 
 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Личностные результаты освоения программы по русскому языку на уровне 

СОО достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности в соответствии 
с традиционными российскими социокультурными и духовно-нравственными ценно-
стями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения и способствуют про-
цессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней 
позиции личности, патриотизма, гражданственности; уважения к памяти защитников 
Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и 
людям старшего поколения; взаимного уважения, бережного отношения к культур-
ному наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, 
природе и окружающей среде. 

В результате изучения русского языка на уровне СОО у обучающегося будут 
сформированы следующие личностные результаты: 

1) гражданского воспитания: 



- сформированность гражданской позиции обучающегося как активного и от-
ветственного члена российского общества; 

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

- принятие традиционных национальных, общечеловеческих гуманистических 
и демократических ценностей, в т.ч. в сопоставлении с ситуациями, отражёнными в 
текстах литературных произведений, написанных на русском языке; 

- готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофо-
бии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным призна-
кам; 

- готовность вести совместную деятельность в интересах гражданского обще-
ства, 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, ува-

жения 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 при-
родному наследию, памятникам, боевым подвигам и трудовым достижениям народа, 
традициям народов России; достижениям России в науке, искусстве, спорте, техноло-
гиях, труде; 

- идейная убеждённость, готовность к служению Отечеству и его защите, ответ-
ственность за его судьбу; 

3) духовно-нравственного воспитания: 
- осознание духовных ценностей российского народа; 
- сформированность нравственного сознания, норм этичного поведения; 
- способность оценивать ситуацию и принимать осознанные решения, ориенти-

руясь на морально-нравственные нормы и ценности; 
- осознание личного вклада в построение устойчивого будущего; 
- ответственное отношение к своим родителям, созданию семьи на основе осо-

знанного принятия ценностей семейной жизни в соответствии с традициями народов 
России; 

4) эстетического воспитания: 
- эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и техниче-

ского творчества, спорта, труда, общественных отношений; 
- способность воспринимать различные виды искусства, традиции и творчество 

своего и других народов, ощущать эмоциональное воздействие искусства; 
- убеждённость в значимости для личности и общества отечественного и миро-

вого искусства, этнических культурных традиций и народного, в т. ч. словесного, 
творчества; 

- готовность к самовыражению в разных видах искусства, стремление прояв-
лять качества творческой личности, в т. ч. при выполнении творческих работ по рус-
скому языку; 

5) физического воспитания, формирования культуры здоровья и 



эмоционального благополучия: 
- сформированность здорового и безопасного образа жизни, ответственного от-

ношения к своему здоровью; 
- потребность в физическом совершенствовании, занятиях спортивно-оздоро-

вительной деятельностью; 
- активное неприятие вредных привычек и иных форм причинения вреда физи-

ческому и психическому здоровью; 
6) трудового воспитания: 
- готовность к труду, осознание ценности мастерства, трудолюбие; 
- готовность к активной деятельности технологической и социальной направ-

ленности, способность инициировать, планировать и самостоятельно осуществлять 
такую деятельность, в т. ч. в процессе изучения русского языка; 

- интерес к различным сферам профессиональной деятельности, в т. ч. к дея-
тельности филологов, журналистов, писателей; умение совершать осознанный выбор 
будущей профессии и реализовывать собственные жизненные планы; 

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

7) экологического воспитания: 
- сформированность экологической культуры, понимание влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды, осознание 
глобального характера экологических проблем; 

- планирование и осуществление действий в окружающей среде на основе зна-
ния целей устойчивого развития человечества; 

- активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; умение 
прогнозировать неблагоприятные экологические последствия предпринимаемых дей-
ствий и предотвращать их; 

- расширение опыта деятельности экологической направленности; 
8) ценности научного познания: 
- сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, способ-
ствующего осознанию своего места в поликультурном мире; 

- совершенствование языковой и читательской культуры как средства взаимо-
действия между людьми и познания мира; 

- осознание ценности научной деятельности, готовность осуществлять учебно-
исследовательскую и проектную деятельность, в т. ч. по русскому языку, индивиду-
ально и в группе. 

В процессе достижения личностных результатов освоения обучающимися 
программы по русскому языку у обучающихся совершенствуется эмоциональный 
интеллект, предполагающий сформированность: 

- самосознания, включающего способность понимать своё эмоциональное со-
стояние, использовать адекватные языковые средства для выражения своего состоя-
ния, видеть направление развития собственной эмоциональной сферы, быть уверен-
ным в себе; 

- саморегулирования, включающего самоконтроль, умение принимать ответ-
ственность за своё поведение, способность проявлять гибкость и адаптироваться к 
эмоциональным изменениям, быть открытым новому; 

- внутренней мотивации, включающей стремление к достижению цели и 



успеху, оптимизм, инициативность, умение действовать, исходя из своих возможно-
стей; 

- эмпатии, включающей способность сочувствовать и сопереживать, понимать 
эмоциональное состояние других людей и учитывать его при осуществлении комму-
никации; 

социальных навыков, включающих способность выстраивать отношения с дру-
гими людьми, заботиться о них, проявлять к ним интерес и разрешать конфликты с 
учётом собственного речевого и читательского опыта. 

 
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения русского языка на уровне СОО у обучающегося будут 
сформированы познавательные УУД, коммуникативные УУД, регулятивные 
УУД, совместная деятельность. 

Познавательные УУД 
У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия 

как часть познавательных УУД: 
- самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, рассматривать 

её всесторонне; 
- устанавливать существенный признак или основание для сравнения, класси-

фикации и обобщения языковых единиц, языковых явлений и процессов, текстов раз-
личных функциональных разновидностей языка, функционально-смысловых типов, 
жанров; 

- определять цели деятельности, задавать параметры и критерии их достиже-
ния; 

- выявлять закономерности и противоречия языковых явлений, данных в 
наблюдении; 

- разрабатывать план решения проблемы с учётом анализа имеющихся матери-
альных и нематериальных ресурсов; 

- вносить коррективы в деятельность, оценивать риски и соответствие резуль-
татов целям; 

- координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 
комбинированного взаимодействия, в т.ч. при выполнении проектов по русскому 
языку; 

- развивать креативное мышление при решении жизненных проблем с учётом 
собственного речевого и читательского опыта. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские 
действия как часть познавательных УУД: 

- владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности, в 
т. ч. в контексте изучения учебного предмета «Русский язык», способностью и готов-
ностью к самостоятельному поиску методов решения практических задач, примене-
нию различных методов познания; 

- владеть разными видами деятельности по получению нового знания, в т. ч. по 
русскому языку; его интерпретации, преобразованию и применению в различных 
учебных ситуациях, в т. ч. при создании учебных и социальных проектов; 

- формировать научный тип мышления, владеть научной, в т.ч. лингвистиче-
ской, терминологией, общенаучными ключевыми понятиями и методами; 

- ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности 



и разнообразных жизненных ситуациях; 
- выявлять и актуализировать задачу, выдвигать гипотезу, задавать параметры 

и критерии её решения, находить аргументы для доказательства своих утверждений; 
- анализировать полученные в ходе решения задачи результаты, критически 

оценивать их достоверность, прогнозировать изменение в новых условиях; 
- давать оценку новым ситуациям, приобретённому опыту; 
- уметь интегрировать знания из разных предметных областей; 
- уметь переносить знания в практическую область жизнедеятельности, освоен-

ные средства и способы действия - в профессиональную среду; 
- выдвигать новые идеи, оригинальные подходы, предлагать альтернативные 

способы решения проблем. 
У обучающегося будут сформированы следующие умения работать с инфор-

мацией как часть познавательных УУД: 
- владеть навыками получения информации, в т. ч. лингвистической, из источ-

ников разных типов, самостоятельно осуществлять поиск, анализ, систематизацию и 
интерпретацию информации различных видов и форм представления; 

- создавать тексты в различных форматах с учётом назначения информации и 
её целевой аудитории, выбирая оптимальную форму представления и визуализации 
(презентация, таблица, схема и другие); 

- оценивать достоверность, легитимность информации, её соответствие право-
вым и морально-этическим нормам; 

- использовать средства информационных и коммуникационных технологий 
при решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюде-
нием требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, 
правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

- владеть навыками защиты личной информации, соблюдать требования инфор-
мационной безопасности. 

Коммуникативные УУД 
У обучающегося будут сформированы следующие умения общения как часть 

коммуникативных УУД: 
- осуществлять коммуникацию во всех сферах жизни; 
- пользоваться невербальными средствами общения, понимать значение соци-

альных знаков, распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать кон-
фликты; 

- владеть различными способами общения и взаимодействия; аргументиро-
ванно вести диалог; 

- развёрнуто, логично и корректно с точки зрения культуры речи излагать своё 
мнение, строить высказывание. 

Регулятивные УУД 
У обучающегося будут сформированы следующие умения самоорганизации как 

части регулятивных УУД: 
- самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять про-

блемы, ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельно-
сти и жизненных ситуациях; 

- самостоятельно составлять план решения проблемы с учётом имеющихся ре-
сурсов, собственных возможностей и предпочтений; 

- расширять рамки учебного предмета на основе личных предпочтений; 



- делать осознанный выбор, уметь аргументировать его, брать ответственность 
за результаты выбора; 

- оценивать приобретённый опыт; 
- стремиться к формированию и проявлению широкой эрудиции в разных обла-

стях знания; постоянно повышать свой образовательный и культурный уровень. 
У обучающегося будут сформированы следующие умения самоконтроля, при-

нятия себя и других как части регулятивных УУД: 
- давать оценку новым ситуациям, вносить коррективы в деятельность, оцени-

вать соответствие результатов целям; 
- владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 

действий и мыслительных процессов, их оснований и результатов; использовать при-
ёмы рефлексии для оценки ситуации, выбора верного решения; 

- уметь оценивать риски и своевременно принимать решение по их снижению; 
- принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства; 
- принимать мотивы и аргументы других людей при анализе результатов дея-

тельности; 
- признавать своё право и право других на ошибку; 
- развивать способность видеть мир с позиции другого человека. 
Совместная деятельность 
У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной деятель-

ности: 
- понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной ра-

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

и возможностей каждого члена коллектива; 
- принимать цели совместной деятельности, организовывать и координировать 

действия по их достижению: составлять план действий, распределять роли с учётом 
мнений участников, обсуждать результаты совместной работы; 

- оценивать качество своего вклада и вклада каждого участника команды в об-
щий результат по разработанным критериям; 

- предлагать новые проекты, оценивать идеи с позиции новизны, оригинально-
сти, практической значимости; проявлять творческие способности и воображение, 
быть инициативным. 

 
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

К концу обучения в 10 классе обучающийся получит следующие предметные 
результаты по отдельным темам программы по русскому языку: 

Общие сведения о языке 
- Иметь представление о языке как знаковой системе, об основных функциях 

языка; о лингвистике как науке. 
- опознавать лексику с национально-культурным компонентом значения; лек-

сику, отражающую традиционные российские духовно-нравственные ценности в ху-
дожественных текстах и публицистике; объяснять значения данных лексических еди-
ниц с помощью лингвистических словарей (толковых, этимологических и других); 
комментировать фразеологизмы с точки зрения отражения в них истории и культуры 
народа (в рамках изученного). 

- понимать и уметь комментировать функции русского языка как 



государственного языка Российской Федерации и языка межнационального общения 
народов России, одного из мировых языков (с опорой на статью 68 Конституции Рос-
сийской Федерации, Федеральный закон от 01.06.2005 г. № 53-ФЗ «О государствен-
ном языке Российской Федерации», Закон Российской Федерации от 25.10.1991 г. 
№ 1807-1 «О языках народов Российской Федерации»). 

- различать формы существования русского языка (литературный язык, просто-
речие, народные говоры, профессиональные разновидности, жаргон, арго), знать и ха-
рактеризовать признаки литературного языка и его роль в обществе; использовать эти 
знания в речевой практике. 

Язык и речь. Культура речи 
Иметь представление о русском языке как системе, знать основные единицы и 

уровни языковой системы, анализировать языковые единицы разных уровней языко-
вой системы. 

Иметь представление о культуре речи как разделе лингвистики. 
Комментировать нормативный, коммуникативный и этический аспекты куль-

туры речи, приводить соответствующие примеры. 
Анализировать речевые высказывания с точки зрения коммуникативной целе-

сообразности, уместности, точности, ясности, выразительности, соответствия нормам 
современного русского литературного языка. 

Иметь представление о языковой норме, её видах. 
Использовать словари русского языка в учебной деятельности. 
Фонетика. Орфоэпия. Орфоэпические нормы 
Выполнять фонетический анализ слова. 
Определять изобразительно-выразительные средства фонетики в тексте. 
Анализировать и характеризовать особенности произношения безударных 

гласных звуков, некоторых согласных, сочетаний согласных, некоторых грамматиче-
ских форм, иноязычных слов. 

Анализировать и характеризовать речевые высказывания (в т.ч. собственные) с 
точки зрения соблюдения орфоэпических и акцентологических норм современного 
русского литературного языка. 

Соблюдать основные произносительные и акцентологические нормы современ-
ного русского литературного языка. 

Использовать орфоэпический словарь. 
Лексикология и фразеология. Лексические нормы 
Выполнять лексический анализ слова. 
Определять изобразительно-выразительные средства лексики. 
Анализировать и характеризовать высказывания (в т.ч. собственные) с точки 

зрения соблюдения лексических норм современного русского литературного языка. 
Соблюдать лексические нормы. 
Характеризовать и оценивать высказывания с точки зрения уместности исполь-

зования стилистически окрашенной и эмоционально-экспрессивной лексики. 
Использовать толковый словарь, словари синонимов, антонимов, паронимов; 

словарь иностранных слов, фразеологический словарь, этимологический словарь. 
Морфемика и словообразование. Словообразовательные нормы 
Выполнять морфемный и словообразовательный анализ слова. 
Анализировать и характеризовать речевые высказывания (в т.ч. собственные) с 

точки зрения особенностей употребления сложносокращённых слов (аббревиатур). 



Использовать словообразовательный словарь. 
Морфология. Морфологические нормы 
Выполнять морфологический анализ слова. 
Определять особенности употребления в тексте слов разных частей речи. 
Анализировать и характеризовать высказывания (в т.ч. собственные) с точки 

зрения соблюдения морфологических норм современного русского литературного 
языка. 

Соблюдать морфологические нормы. 
Характеризовать и оценивать высказывания с точки зрения трудных случаев 

употребления имён существительных, имён прилагательных, имён числительных, ме-
стоимений, глаголов, причастий, деепричастий, наречий (в рамках изученного). 

Использовать словарь грамматических трудностей, справочники. 
Орфография. Основные правила орфографии 
Иметь представление о принципах и разделах русской орфографии. 
Выполнять орфографический анализ слова. 
Анализировать и характеризовать текст (в т.ч. собственный) с точки зрения со-

блюдения орфографических правил современного русского литературного языка (в 
рамках изученного). 

Соблюдать правила орфографии. 
Использовать орфографический словарь. 
Речь. Речевое общение 
Создавать устные монологические и диалогические высказывания различных 

типов и жанров; употреблять языковые средства в соответствии с речевой ситуацией 
(объём устных монологических высказываний - не менее 100 слов; объём диалогиче-
ского высказывания - не менее 7-8 реплик). 

Выступать перед аудиторией с докладом; представлять реферат, исследователь-
ский проект на лингвистическую и другие темы; использовать образовательные ин-
формационно-коммуникационные инструменты и ресурсы для решения учебных за-
дач. 

Создавать тексты разных функционально-смысловых типов; тексты разных 
жанров научного, публицистического, официально-делового стилей (объём сочине-
ния - не менее 150 слов). 

Использовать различные виды аудирования и чтения в соответствии с комму-
никативной задачей, приёмы информационно-смысловой переработки прочитанных 
и прослушанных текстов, включая гипертекст, графику, инфографику и другие 
(объём текста для чтения - 450-500 слов; объём прослушанного или прочитанного 
текста для пересказа от 250 до 300 слов). 

Знать основные нормы речевого этикета применительно к различным ситуа-
циям официального/неофициального общения, статусу адресанта/адресата и других; 
использовать правила русского речевого этикета в социально-культурной, учебно-
научной, официально-деловой сферах общения, повседневном общении, интернет-
коммуникации. 

Употреблять языковые средства с учётом речевой ситуации. 
Соблюдать в устной речи и на письме нормы современного русского литера-

турного языка. 
Оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и вы-

разительного словоупотребления. 



Текст. Информационно-смысловая переработка текста 
Применять знания о тексте, его основных признаках, структуре и видах пред-

ставленной в нём информации в речевой практике. 
Понимать, анализировать и комментировать основную и дополнительную, яв-

ную и скрытую (подтекстовую) информацию текстов, воспринимаемых зрительно и 
(или) на слух. 

Выявлять логико-смысловые отношения между предложениями в тексте. 
Создавать тексты разных функционально-смысловых типов; тексты разных 

жанров научного, публицистического, официально-делового стилей (объём сочине-
ния - не менее 150 слов). 

Использовать различные виды аудирования и чтения в соответствии с комму-
никативной задачей, приёмы информационно-смысловой переработки прочитанных 
и прослушанных текстов, включая гипертекст, графику, инфографику и другие 
(объём текста для чтения - 450-500 слов; объём прослушанного или прочитанного 
текста для пересказа от 250 до 300 слов). 

Создавать вторичные тексты (план, тезисы, конспект, реферат, аннотация, от-
зыв, рецензия и другие). 

Корректировать текст: устранять логические, фактические, этические, грамма-
тические и речевые ошибки. 

 
11 КЛАСС 

К концу обучения в 11 классе обучающийся получит следующие предметные 
результаты по отдельным темам программы по русскому языку: 

Общие сведения о языке 
Иметь представление об экологии языка, о проблемах речевой культуры в со-

временном обществе. 
Понимать, оценивать и комментировать уместность (неуместность) употребле-

ния разговорной и просторечной лексики, жаргонизмов; оправданность (неоправдан-
ность) употребления иноязычных заимствований; нарушения речевого этикета, эти-
ческих норм в речевом общении и других. 

Язык и речь. Культура речи. 
Синтаксис. Синтаксические нормы 
Выполнять синтаксический анализ словосочетания, простого и сложного пред-

ложения. 
Определять изобразительно-выразительные средства синтаксиса русского 

языка (в рамках изученного). 
Анализировать, характеризовать и оценивать высказывания с точки зрения ос-

новных норм согласования сказуемого с подлежащим, употребления падежной и 
предложно-падежной формы управляемого слова в словосочетании, употребления 
однородных членов предложения, причастного и деепричастного оборотов (в рамках 
изученного). 

Соблюдать синтаксические нормы. 
Использовать словари грамматических трудностей, справочники. 
Пунктуация. Основные правила пунктуации 
Иметь представление о принципах и разделах русской пунктуации. 
Выполнять пунктуационный анализ предложения. 
Анализировать и характеризовать текст с точки зрения соблюдения 



пунктуационных правил современного русского литературного языка (в рамках изу-
ченного). 

Соблюдать правила пунктуации. 
Использовать справочники по пунктуации. 
Функциональная стилистика. Культура речи 
Иметь представление о функциональной стилистике как разделе лингвистики. 
Иметь представление об основных признаках разговорной речи, функциональ-

ных стилей (научного, публицистического, официально-делового), языка художе-
ственной литературы. 

Распознавать, анализировать и комментировать тексты различных функцио-
нальных разновидностей языка (разговорная речь, научный, публицистический и 
официально-деловой стили, язык художественной литературы). 

Создавать тексты разных функционально-смысловых типов; тексты разных 
жанров научного, публицистического, официально-делового стилей (объём сочине-
ния - не менее 150 слов). 

Применять знания о функциональных разновидностях языка в речевой прак-
тике. 
 



2.1.2. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРА-
ТУРА» (БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ) 

Изучение учебного предмета «Литература» предусматривает непосредственное 
применение федеральной рабочей программы учебного предмета «Литература». 

Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Литература» (пред-
метная область «Русский язык и литература») (далее соответственно - программа по 
литературе, литература) включает пояснительную записку, содержание обучения, 
планируемые результаты освоения программы по литературе. 

 
1) ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
1. Личностные и метапредметные результаты в программе по литературе пред-

ставлены с учётом особенностей преподавания учебного предмета на уровне СОО, 
планируемые предметные результаты распределены по годам обучения. 

2. 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 учеб-
ного 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. 

3. Основу содержания литературного образования в 10-11 классах составляют 
чтение и изучение выдающихся произведений отечественной и зарубежной литера-
туры второй половины XIX - начала XXI века с целью формирования целостного вос-
приятия и понимания художественного произведения, умения его анализировать и 
интерпретировать в соответствии с возрастными особенностями обучающихся, их ли-
тературным развитием, жизненным и читательским опытом. 

4. Литературное образование на уровне СОО преемственно с учебным предме-
том «Литература» на уровне основного общего образования, происходит углубление 
межпредметных связей с русским языком и учебными предметами предметной обла-
сти «Общественно-научные предметы», что способствует развитию речи, историзма 
мышления, формированию художественного вкуса и эстетического отношения к 
окружающему миру. 

5. В рабочей программе учтены все этапы российского историко-литературного 
процесса второй половины XIX - начала XXI века и представлены разделы, касающи-
еся отечественной и зарубежной литературы. 

6. Основные виды деятельности обучающихся перечислены при изучении каж-
дой монографической или обзорной темы и направлены на достижение планируемых 
результатов обучения литературе. 

7. Программа по литературе позволяет учителю: 
- реализовать в процессе преподавания литературы современные подходы к 

формированию личностных, метапредметных и предметных результатов обучения, 
сформулированных в ФГОС СОО; 

- определить обязательную (инвариантную) часть содержания по литературе; 
определить и структурировать планируемые результаты обучения и содержание учеб-
ного предмета по годам обучения в соответствии с ФГОС СОО, федеральной 



программой воспитания. 
8. Цели изучения литературы на уровне СОО состоят в сформированности 

чувства причастности к отечественным культурным традициям, лежащим в основе 
исторической преемственности поколений, и уважительного отношения к другим 
культурам; в развитии ценностно-смысловой сферы личности на основе высоких эти-
ческих идеалов; осознании ценностного отношения к литературе как неотъемлемой 
части культуры и взаимосвязей между языковым, литературным, интеллектуальным, 
духовно-нравственным развитием личности. Реализация этих целей связана с разви-
тием читательских качеств и устойчивого интереса к чтению как средству приобще-
ния к российскому литературному наследию и сокровищам отечественной и зарубеж-
ной культуры, базируется на знании содержания произведений, осмыслении постав-
ленных в литературе проблем, понимании коммуникативно-эстетических возможно-
стей языка художественных текстов и способствует совершенствованию устной и 
письменной речи обучающихся на примере лучших литературных образцов. 

9. Достижение целей изучения литературы возможно при комплексном ре-
шении учебных и воспитательных задач, стоящих на уровне среднего общего об-
разования и сформулированных в ФГОС СОО. 

9.1. Задачи, связанные с формированием чувства причастности к отечествен-
ным традициям и осознанием исторической преемственности поколений, включе-
нием в языковое пространство русской культуры, воспитанием ценностного отноше-
ния к литературе как неотъемлемой части культуры, состоят в приобщении старше-
классников к лучшим образцам русской и зарубежной литературы второй половины 
XIX - начала XXI века, воспитании уважения к отечественной классической литера-
туре как социокультурному и эстетическому феномену, освоении в ходе изучения ли-
тературы духовного опыта человечества, этико-нравственных, философско-мировоз-
зренческих, социально-бытовых, культурных традиций и ценностей. 

9.2. Задачи, связанные с формированием устойчивого интереса к чтению как 
средству познания отечественной и других культур, уважительного отношения к ним, 
приобщением к российскому литературному наследию и через него - к традиционным 
ценностям и сокровищам отечественной и мировой культуры, ориентированы на вос-
питание и развитие потребности в чтении художественных произведений, знание со-
держания и осмысление ключевых проблем произведений русской, мировой класси-
ческой и современной литературы, в т.ч. литератур народов России, а также на фор-
мирование потребности в досуговом чтении и умение составлять программы соб-
ственной читательской деятельности, участвовать во внеурочных мероприятиях, со-
действующих повышению интереса к литературе, чтению, образованию, книжной 
культуре. 

9.3. Задачи, связанные с воспитанием читательских качеств и овладением со-
временными читательскими практиками, культурой восприятия и понимания литера-
турных текстов, самостоятельного истолкования прочитанного, направлены на разви-
тие умений анализа и интерпретации литературного произведения как художествен-
ного целого с учётом историко-литературной обусловленности, культурного контек-
ста 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 художе-
ственными интерпретациями в других видах искусств, с выявлением 



взаимообусловленности элементов формы и содержания литературного произведе-
ния, а также образов, тем, идей, проблем, способствующих осмыслению художе-
ственной картины жизни, созданной автором в литературном произведении, и автор-
ской позиции. 

9.4. Задачи, связанные с осознанием обучающимися коммуникативно-эстетиче-
ских 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 т.ч. в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 
Место учебного предмета «Литература» в учебном плане 
Учебный предмет «Литература» входит в предметную область «Русский язык и 

литература». 
Общее число часов- 204 часа:  
- в 10 классе - 102 часа (3 часа в неделю), 
- в 11 классе - 102 часа (3 часа в неделю). 
 
2) СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРА» 

 
СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ В 10 КЛАССЕ 

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 другие. 

Н.А. Некрасов. Стихотворения (не менее трёх по выбору). Например, «Тройка», 
«Я не люблю иронии твоей...», «Вчерашний день, часу в шестом...», «Мы с тобой бес-
толковые люди...», «Поэт и Гражданин», «Элегия» («Пускай нам говорит изменчивая 
мода...») и другие. 

Поэма «Кому на Руси жить хорошо». 
А.А. Фет. Стихотворения (не менее трёх по выбору). Например, «Одним толч-

ком согнать ладью живую...», «Ещё майская ночь», «Вечер», «Это утро, радость 
эта...», «Шёпот, робкое дыханье...», «Сияла ночь. Луной был полон сад. Лежали...» и 
другие. 

М.Е. Салтыков-Щедрин. Роман-хроника «История одного города» (не менее 
двух глав по выбору). Например, главы «О корени происхождения глуповцев», 
«Опись градоначальникам», «Органчик», «Подтверждение покаяния» и другие. 

Ф.М. Достоевский. Роман «Преступление и наказание». 
Л.Н. Толстой. Роман-эпопея «Война и мир». 
Н.С. Лесков. Рассказы и повести (не менее одного произведения по выбору). 

Например, «Очарованный странник», «Однодум» и другие. 
А.П. Чехов. Рассказы (не менее трёх по выбору). Например, «Студент», «Ио-

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



Пьеса «Вишнёвый сад». 
Литературная критика второй половины XIX века 
Статьи Н.А. Добролюбова «Луч света в тёмном царстве», «Что такое обломов-

щина?», Д. И. Писарева «Базаров» и других (не менее двух статей по выбору в соот-
ветствии с изучаемым художественным произведением). 

Литература народов России 
Стихотворения (не менее одного по выбору). Например, Г. Тукая, К. Хетагурова 

и других. 
Зарубежная литература 
Зарубежная проза второй половины XIX века (не менее одного произведения 

по выбору). Например, произведения Ч. Диккенса «Дэвид Копперфилд», «Большие 
надежды»; Г. Флобера «Мадам Бовари» и другие. 

Зарубежная поэзия второй половины XIX века (не менее двух стихотворений 
одного из поэтов по выбору). Например, стихотворения А. Рембо, Ш. Бодлера и дру-
гие. 

Зарубежная драматургия второй половины XIX века (не менее одного про-
изведения по выбору). Например, пьесы Г. Гауптмана «Перед восходом солнца», Г. 
Ибсена «Кукольный дом» и другие. 

 
СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ В 11 КЛАССЕ 

Литература конца XIX - начала XX века 
А.И. Куприн. Рассказы и повести (одно произведение по выбору). Например, 

«Гранатовый браслет», «Олеся» и другие. 
Л.Н. Андреев. Рассказы и повести (одно произведение по выбору). Например, 

«Иуда Искариот», «Большой шлем» и другие. . 
М. Горький. Рассказы (один по выбору). Например, «Старуха Изергиль», «Ма-

кар Чудра», «Коновалов» и другие. 
Пьеса «На дне». 
Стихотворения поэтов Серебряного века (не менее двух стихотворений од-

ного поэта по выбору). Например, стихотворения К.Д. Бальмонта, М.А. Волошина, 
Н.С. Гумилёва и другие. 

Литература XX века 
И.А. Бунин. Рассказы (два по выбору). Например, «Антоновские яблоки», «Чи-

стый понедельник», «Господин из Сан-Франциско» и другие. 
А.А. Блок. Стихотворения (не менее трёх по выбору). Например, «Незна-

комка», «Россия», «Ночь, улица, фонарь, аптека...», «Река раскинулась. Течёт, грустит 
лениво...» (из цикла «На поле Куликовом»), «На железной дороге», «О доблестях, о 
подвигах, о славе...», «О, весна, без конца и без краю...», «О, я хочу безумно жить...» 
и другие. 

Поэма «Двенадцать». 
В.В. Маяковский. Стихотворения (не менее трёх по выбору). Например, «А вы 

могли бы?», «Нате!», «Послушайте!», «Лиличка!», «Юбилейное», «Прозаседавши-
еся», «Письмо Татьяне Яковлевой» и другие. 

Поэма «Облако в штанах». 
С.А. Есенин. Стихотворения (не менее трёх по выбору). Например, «Гой ты, 

Русь, моя родная...», «Письмо матери», «Собаке Качалова», «Спит ковыль. Равнина 
дорогая...», «Шаганэ ты моя, Шаганэ...», «Не жалею, не зову, не плачу...», «Я 



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

О.Э. Мандельштам. Стихотворения (не менее трёх по выбору). Например, 
«Бессонница. Гомер. Тугие паруса...», «За гремучую доблесть грядущих веков...», 
«Ленинград», «Мы живём, под собою не чуя страны...» и другие. 

М.И. Цветаева. Стихотворения (не менее трёх по выбору). Например, «Моим 
стихам, написанным так рано...», «Кто создан из камня, кто создан из глины...», 
«Идёшь, на меня похожий...», «Мне нравится, что вы больны не мной...», «Тоска по 
родине! Давно...», «Книги в красном переплёте», «Бабушке», «Красною кистью...» (из 
цикла «Стихи о Москве») и другие. 

А.А. Ахматова. Стихотворения (не менее трёх по выбору). Например, «Песня 
последней встречи», «Сжала руки под тёмной вуалью...», «Смуглый отрок бродил по 
аллеям...», «Мне голос был. Он звал утешно...», «Не с теми я, кто бросил землю...», 
«Мужество», «Приморский сонет», «Родная земля» и другие. 

Поэма «Реквием». 
М.А. Шолохов. Роман-эпопея «Тихий Дон» (избранные главы). 
М.А. Булгаков. Романы «Белая гвардия», «Мастер и Маргарита» (один роман 

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

«В прекрасном и яростном мире», «Котлован», «Возвращение» и другие. 
А.Т. Твардовский. Стихотворения (не менее трёх по выбору). Например, «Вся 

суть в одном-единственном завете...», «Памяти матери» («В краю, куда их вывезли 
гуртом...»), «Я знаю, никакой моей вины...», «Дробится рваный цоколь монумента...» 
и другие. 

Проза о Великой Отечественной войне (по одному произведению не менее 
чем двух писателей по выбору). Например, В.П. Астафьев «Пастух и пастушка»; Ю.В. 
Бондарев «Горячий снег»; В.В. Быков «Обелиск», «Сотников», «Альпийская бал-
лада»; 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 по-
беды», «Шопен, соната номер два» и другие. 

А.А. Фадеев «Молодая гвардия». 
Поэзия о Великой Отечественной войне. Стихотворения (по одному стихо-

творению не менее чем двух поэтов по выбору). Например, Ю.В. Друниной, М.В. Ис-
аковского, Ю.Д. Левитанского, С.С. Орлова, Д.С. Самойлова, К.М. Симонова, Б.А. 
Слуцкого и других. 

Драматургия о Великой Отечественной войне. Пьесы (одно произведение по 
выбору). Например, B.C. Розов «Вечно живые» и другие. 

Б.Л. Пастернак. Стихотворения (не менее трёх по выбору). Например, «Фев-
раль. Достать чернил и плакать!..», «Определение поэзии», «Во всём мне хочется 
дойти...», «Снег идёт», «Любить иных - тяжёлый крест...», «Быть знаменитым некра-
сиво...», «Ночь», «Гамлет», «Зимняя ночь» и другие. 

А.И. Солженицын. Произведения «Один день Ивана Денисовича», «Архипелаг 
ГУЛАГ» (фрагменты книги). 

В.М. Шукшин. Рассказы (не менее двух по выбору). Например, «Срезал», 
«Обида», «Микроскоп», «Мастер», «Крепкий мужик», «Сапожки» и другие. 

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



Например, «Живи и помни», «Прощание с Матёрой» и другие. 
Н.М. Рубцов. Стихотворения (не менее трёх по выбору). Например, «Звезда по-

лей», «Тихая моя родина!..», «В горнице моей светло...», «Привет, Россия...», «Рус-
ский огонёк», «Я буду скакать по холмам задремавшей отчизны...» и другие. 

И.А. Бродский. Стихотворения (не менее трёх по выбору). Например, «На 
смерть Жукова», «Осенний крик ястреба», «Пилигримы», «Стансы» («Ни страны, ни 
погоста...»), «На столетие Анны Ахматовой», «Рождественский романс», «Я входил 
вместо дикого зверя в клетку...» и другие. 

Проза второй половины XX - начала XXI века. Рассказы, повести, романы 
(по одному произведению не менее чем трёх прозаиков по выбору). Например, Ф.А. 
Абрамов («Братья и сестры» (фрагменты из романа), повесть «Пелагея» и другие); 
Ч.Т. Айтматов (повести «Пегий пёс, бегущий краем моря», «Белый пароход» и дру-
гие); В.И. Белов (рассказы «На родине», «За тремя волоками», «Бобришный угор» и 
другие); Г.Н. Владимов («Верный Руслан»); Ф.А. Искандер (роман в рассказах «Сан-
дро из Чегема» (фрагменты), философская сказка «Кролики и удавы» и другие); Ю.П. 
Казаков (рассказы «Северный дневник», «Поморка», «Во сне ты горько плакал» и 
другие); В.О. Пелевин (роман «Жизнь насекомых» и другие); Захар Прилепин (роман 
«Санькя» и другие); А.Н. и Б.Н. Стругацкие (повесть «Пикник на обочине» и другие); 
Ю.В. Трифонов (повести «Обмен», «Другая жизнь», «Дом на набережной» и другие); 
В.Т. Шаламов («Колымские рассказы», например, «Одиночный замер», «Инжектор», 
«За письмом» и другие) и другие. 

Поэзия второй половины XX - начала XXI века. Стихотворения по одному 
произведению не менее чем двух поэтов по выбору). Например, Б.А. Ахмадулиной, 
А.А. Вознесенского, B.C. Высоцкого, Е.А. Евтушенко, Н.А. Заболоцкого, Т.Ю. Киби-
рова, Ю.П. Кузнецова, А.С. Кушнера, Л.Н. Мартынова, Б.Ш. Окуджавы, Р.И. Рожде-
ственского, А.А. Тарковского, О.Г. Чухонцева и других. 

Драматургия второй половины XX - начала XXI века. Пьесы (произведение 
одного из драматургов по выбору). Например, А.Н. Арбузов «Иркутская история»; 
А.В. Вампилов «Старший сын»; Е.В. Гришковец «Как я съел собаку»; К.В. Драгун-
ская «Рыжая пьеса» и другие. 

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

Например, рассказ Ю. Рытхэу «Хранитель огня»; повесть Ю. Шесталова «Синий ве-
тер каслания» и другие; стихотворения Г. Айги, Р. Гамзатова, М. Джалиля, М. Ка-
рима, Д. Кугультинова, К. Кулиева и других. 

Зарубежная литература. 
Зарубежная проза XX века (не менее одного произведения по выбору). Напри-

мер, произведения Р. Брэдбери «451 градус по Фаренгейту»; А. Камю «Посторон-
ний»; Ф. Кафки «Превращение»; Дж. Оруэлла «1984»; Э.М. Ремарка «На западном 
фронте без перемен», «Три товарища»; Дж. Сэлинджера «Над пропастью во ржи»; Г. 
Уэллса «Машина времени»; О. Хаксли «О дивный новый мир»; Э. Хемингуэя «Старик 
и море» и других. 

Зарубежная поэзия XX века (не менее двух стихотворений одного из поэтов по 
выбору). Например, стихотворения Г. Аполлинера, Т. С. Элиота и другие. 

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 других. 
 
3) ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПО ЛИ-

ТЕРАТУРЕ НА УРОВНЕ СОО 
 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Личностные результаты освоения программы по литературе на уровне СОО до-

стигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности в соответствии с тра-
диционными российскими социокультурными и духовно-нравственными ценно-
стями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения и способствуют про-
цессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней 
позиции личности, патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников 
Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и 
старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному 
наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, природе 
и окружающей среде. 

В результате изучения литературы на уровне СОО у обучающегося будут 
сформированы следующие личностные результаты: 

1) гражданского воспитания: 
- сформированность гражданской позиции обучающегося как активного и от-

ветственного члена российского общества; 
- осознание своих конституционных прав и обязанностей, уважение закона и 

правопорядка; 
- принятие традиционных национальных, общечеловеческих гуманистических, 

демократических, семейных ценностей, в т. ч. в сопоставлении с жизненными ситуа-
циями, изображёнными в литературных произведениях; 

- готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофо-
бии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным призна-
кам; 

- готовность вести совместную деятельность, в т. ч. в рамках школьного лите-
ратурного образования, в интересах гражданского общества, участвовать в само-
управлении в образовательной организации и детско-юношеских организациях; 

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

- готовность к гуманитарной деятельности; 
2) патриотического воспитания: 
- осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и много-

конфессиональном обществе, проявление интереса к познанию родного языка, исто-
рии, культуры Российской Федерации, своего края, народов России в контексте изу-
чения произведений русской и зарубежной литературы, а также литератур народов 
России; 

- ценностное отношение к государственным символам, историческому и при-
родному наследию, памятникам, традициям народов России, внимание к их воплоще-
нию в литературе, а также достижениям России в науке, искусстве, спорте, техноло-
гиях, труде, отражённым в художественных произведениях; 

- идейная убеждённость, готовность к служению и защите Отечества, ответ-
ственность за его судьбу, в т. ч. воспитанные на примерах из литературы. 



3) духовно-нравственного воспитания: 
- осознание духовных ценностей российского народа; 
- сформированность нравственного сознания, этического поведения; 
- способность оценивать ситуацию, в т. ч. представленную в литературном про-

изведении, и принимать осознанные решения, ориентируясь на морально-нравствен-
ные нормы и ценности, характеризуя поведение и поступки персонажей художествен-
ной литературы; 

- осознание личного вклада в построение устойчивого будущего; 
- ответственное отношение к своим родителям, созданию семьи на основе осо-

знанного принятия ценностей семейной жизни, в соответствии с традициями народов 
России, в т. ч. с опорой на литературные произведения; 

4) эстетического воспитания: 
- эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и техниче-

ского творчества, спорта, труда, общественных отношений; 
- способность воспринимать различные виды искусства, традиции и творчество 

своего и других народов, ощущать эмоциональное воздействие искусства, в т. ч. ли-
тературы; 

- убеждённость в значимости для личности и общества отечественного и миро-
вого искусства, этнических культурных традиций и устного народного творчества; 

- готовность к самовыражению в разных видах искусства, стремление прояв-
лять качества творческой личности, в т. ч. при выполнении творческих работ по ли-
тературе; 

5) физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоцио-
нального благополучия: 

- сформированность здорового и безопасного образа жизни, ответственного от-
ношения к своему здоровью; 

- потребность в физическом совершенствовании, занятиях спортивно-оздоро-
вительной деятельностью; 

- активное неприятие вредных привычек и иных форм причинения вреда физи-
ческому и психическому здоровью, в т. ч. с адекватной оценкой поведения и поступ-
ков литературных героев; 

6) трудового воспитания: 
- готовность к труду, осознание ценности мастерства, трудолюбие, в т. ч. при 

чтении произведений о труде и тружениках, а также на основе знакомства с профес-
сиональной деятельностью героев отдельных литературных произведений; 

- готовность к активной деятельности технологической и социальной направ-
ленности, способность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять та-
кую деятельность в процессе литературного образования; 

- интерес к различным сферам профессиональной деятельности, умение совер-
шать осознанный выбор будущей профессии и реализовывать собственные жизнен-
ные планы, в т. ч. 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 зна-

ния целей устойчивого развития человечества, с учётом осмысления опыта литера-
турных героев; 

- активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде, в т. ч. по-
казанных в литературных произведениях; умение прогнозировать неблагоприятные 
экологические последствия предпринимаемых действий, предотвращать их; 

- расширение опыта деятельности экологической направленности, в т. ч. пред-
ставленной 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, способ-
ствующего осознанию своего места в поликультурном мире; 

- совершенствование языковой и читательской культуры как средства взаимо-
действия между людьми и познания мира с опорой на изученные и самостоятельно 
прочитанные литературные произведения; 

- осознание ценности научной деятельности, готовность осуществлять проект-
ную исследовательскую деятельность индивидуально и в группе, в т. ч. на литератур-
ные темы. 

В процессе достижения личностных результатов освоения обучающимися 
программы СОО, в т.ч. литературного образования, у обучающихся совершен-
ствуется эмоциональный интеллект, предполагающий сформированность: 

- самосознания, включающего способность понимать своё эмоциональное со-
стояние, видеть направления развития собственной эмоциональной сферы, быть уве-
ренным в себе; 

- саморегулирования, включающего самоконтроль, умение принимать ответ-
ственность за своё поведение, способность адаптироваться к эмоциональным измене-
ниям и проявлять гибкость, быть открытым новому; 

- внутренней мотивации, включающей стремление к достижению цели и 
успеху, оптимизм, инициативность, умение действовать, исходя из своих возможно-
стей; 

- эмпатии, включающей способность понимать эмоциональное состояние дру-
гих, 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 

В результате изучения литературы на уровне СОО у обучающегося будут 
сформированы познавательные УУД, коммуникативные УУД, регулятивные 
УУД, совместная деятельность. 

Познавательные УУД 
У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия 

как часть познавательных УУД: 
- самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, заложенную в 



художественном произведении, рассматривать её всесторонне; 
- устанавливать существенный признак или основания для сравнения литера-

турных героев, художественных произведений и их фрагментов, классификации и 
обобщения литературных фактов; 

- определять цели деятельности, задавать параметры и критерии их достиже-
ния; 

- выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях, в т.ч. 
при изучении литературных произведений, направлений, фактов историко-литера-
турного процесса; 

- разрабатывать план решения проблемы с учётом анализа имеющихся матери-
альных и нематериальных ресурсов; 

- вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов це-
лям, оценивать риски последствий деятельности; 

- координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 
комбинированного взаимодействия, в т.ч. при выполнении проектов по литературе; 

- развивать креативное мышление при решении жизненных проблем с опорой 
на собственный читательский опыт. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские 
действия как часть познавательных УУД: 

- владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности на ос-
нове литературного материала, навыками разрешения проблем с опорой на художе-
ственные произведения; способностью и готовностью к самостоятельному поиску ме-
тодов решения практических задач, применению различных методов познания; 

- овладение видами деятельности для получения нового знания по литературе, 
его интерпретации, преобразованию и применению в различных учебных ситуациях, 
в т. ч. при создании учебных и социальных проектов; 

- формирование научного типа мышления, владение научной терминологией, 
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 изуче-
нии 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 т. ч. чита-
тельский; 

- осуществлять целенаправленный поиск переноса средств и способов действия 
в профессиональную среду; 

- уметь переносить знания, в т. ч. полученные в результате чтения и изучения 
литературных произведений, в познавательную и практическую области жизнедея-
тельности; 

- уметь интегрировать знания из разных предметных областей; 
- выдвигать новые идеи, предлагать оригинальные подходы и решения; ставить 

проблемы и задачи, допускающие альтернативные решения. 
У обучающегося будут сформированы следующие умения работать с 



информацией как часть познавательных УУД: 
- владеть навыками получения литературной и другой информации из источни-

ков разных типов, самостоятельно осуществлять поиск, анализ, систематизацию и ин-
терпретацию информации различных видов и форм представления при изучении той 
или иной темы по литературе; 

- создавать тексты в различных форматах и жанрах (сочинение, эссе, доклад, 
реферат, аннотация и другие) с учётом назначения информации и целевой аудитории, 
выбирая оптимальную форму представления и визуализации; 

- оценивать достоверность, легитимность литературной и другой информации, 
её соответствие правовым и морально-этическим нормам; 

- использовать средства информационных и коммуникационных технологий в 
решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением 
требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, право-
вых и этических норм, норм информационной безопасности; 

- владеть навыками распознавания и защиты литературной и другой информа-
ции, информационной безопасности личности. 

Коммуникативные УУД 
У обучающегося будут сформированы следующие умения общения как часть 

коммуникативных УУД: 
- осуществлять коммуникации во всех сферах жизни, в т. ч. на уроке литера-

туры и во внеурочной деятельности по предмету; 
- распознавать невербальные средства общения, понимать значение социаль-

ных знаков, распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать кон-
фликты, опираясь на примеры из литературных произведений; 

- владеть различными способами общения и взаимодействия в парной и груп-
повой работе на уроках литературы; аргументированно вести диалог, уметь смягчать 
конфликтные ситуации; 

- развёрнуто и логично излагать в процессе анализа литературного произведе-
ния свою точку зрения с использованием языковых средств. 

Регулятивные УУД 
У обучающегося будут сформированы следующие умения самоорганизации как 

части регулятивных УУД: 
- самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять про-

блемы, ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельно-
сти, 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 т. ч. изображённым в художественной ли-
тературе; 

- расширять рамки учебного предмета на основе личных предпочтений с опо-
рой на читательский опыт; 

- делать осознанный выбор, аргументировать его, брать ответственность за ре-
шение; 

- оценивать приобретённый опыт с учётом литературных знаний; 
- способствовать формированию и проявлению широкой эрудиции в разных об-

ластях знаний, в т.ч. в вопросах литературы, постоянно повышать свой 



образовательный и культурный уровень. 
У обучающегося будут сформированы следующие умения самоконтроля, при-

нятия себя и других как части регулятивных УУД: 
- давать оценку новым ситуациям, вносить коррективы в деятельность, оцени-

вать соответствие результатов целям; 
- владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 

действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований; использовать при-
ёмы рефлексии; 

- для оценки ситуации, выбора верного решения, опираясь на примеры из худо-
жественных 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 деятельно-

сти, в т. ч. в процессе чтения художественной литературы и обсуждения литератур-
ных героев и проблем, поставленных в художественных произведениях; 

- признавать своё право и право других на ошибки в дискуссиях на литератур-
ные темы; 

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

Совместная деятельность 
У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной деятель-

ности: 
- 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 ре-
зультат по разработанным критериям; 

- предлагать новые проекты, в т. ч. литературные, оценивать идеи с позиции но-
визны, оригинальности, практической значимости; 

- осуществлять позитивное стратегическое поведение в различных ситуациях, 
проявлять творчество и воображение, быть инициативным. 

 
 
 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Предметные результаты освоения программы по литературе на уровне СОО 

обеспечивают: 
1) осознание причастности к отечественным традициям и исторической преем-

ственности поколений; включение в культурно-языковое пространство русской и ми-
ровой культуры, сформированность ценностного отношения к литературе как неотъ-
емлемой 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 куль-
туры; 

4) знание содержания, понимание ключевых проблем и осознание историко-
культурного и нравственно-ценностного взаимовлияния произведений русской, зару-
бежной классической и современной литературы, в т.ч. литературы народов России: 
пьеса А.Н. Островского «Гроза»; роман И.А. Гончарова «Обломов»; роман И.С. Тур-
генева «Отцы и дети»; стихотворения Ф.И. Тютчева, А.А. Фета, стихотворения и по-
эма «Кому на Руси жить хорошо» Н.А. Некрасова; роман М.Е. Салтыкова-Щедрина 
«История одного города» (избранные главы); роман Ф.М. Достоевского «Преступле-
ние и наказание»; роман Л.Н. Толстого «Война и мир»; одно произведение Н.С. Лес-
кова; 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 «Двена-
дцать» А.А. Блока; стихотворения и поэма «Облако в штанах» В.В. Маяковского; сти-
хотворения С.А. Есенина, О.Э. Мандельштама, М.И. Цветаевой; стихотворения и по-
эма «Реквием» А.А. Ахматовой; роман М.А. Шолохова «Тихий Дон» (избранные 
главы); роман М.А. Булгакова «Мастер и Маргарита» (или «Белая гвардия»); роман 
А.А. Фадеева «Молодая гвардия»; одно произведение А.П. Платонова; стихотворения 
А.Т. Твардовского, Б.Л. Пастернака, повесть А.И. Солженицына «Один день Ивана 
Денисовича»; произведения литературы второй половины XX - XXI века: не менее 
двух прозаиков по выбору (в т.ч. Ф.А. Абрамова, В.П. Астафьева, A.Г. Битова, Ю.В. 
Бондарева, Б.Л. Васильева, К.Д. Воробьёва, Ф.А. Искандера, B.Л. Кондратьева, В.Г. 
Распутина, В.М. Шукшина и других); не менее двух поэтов по выбору (в т. ч. И.А. 
Бродского, А.А. Вознесенского, B.C. Высоцкого, Е.А. Евтушенко, Н.А. Заболоцкого, 
А.С. Кушнера, Б.Ш. Окуджавы, Р.И. Рождественского, Н.М. Рубцова и другие); пьеса 
одного из драматургов по выбору (в т. ч. А.Н. Арбузова, А.В. Вампилова, B.C. Розова 
и других); не менее двух произведений зарубежной литературы (в т. ч. романы и по-
вести Ч. Диккенса, Г. Флобера, Дж. Оруэлла, Э. М. Ремарка, Э. Хемингуэя, Дж. Сэлин-
джера, Р. Брэдбери; стихотворения А. Рембо, Ш. Бодлера; пьесы Г. Ибсена, Б. Шоу и 
другие); не менее одного произведения из литератур народов России (в т. ч. произве-
дения Г. Айги, Р. Гамзатова, М. Джалиля, М. Карима, Д. Кугультинова, К. Кулиева, 
Ю. Рытхэу, Г. Тукая, К. Хетагурова, Ю. Шесталова и других); 

5) сформированность умений определять и учитывать историко-культурный 
контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа художественных произ-
ведений, выявлять их связь с современностью; 

6) способность выявлять в произведениях художественной литературы образы, 
темы, идеи, проблемы и выражать своё отношение к ним в развёрнутых аргументиро-
ванных устных и письменных высказываниях, участвовать в дискуссии на литератур-
ные темы; 

7) осознание художественной картины жизни, созданной автором в литератур-
ном произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и интеллек-
туального понимания; 

8) сформированность умений выразительно (с учётом индивидуальных особен-
ностей обучающихся) читать, в т. ч. наизусть, не менее 10 произведений и (или) фраг-
ментов в каждом классе; 



9) владение умениями анализа и интерпретации художественных произведений 
в единстве формы и содержания (с учётом неоднозначности заложенных в нём смыс-
лов и наличия в нём подтекста) с использованием теоретико-литературных терминов 
и понятий (в дополнение к изученным на уровне основного общего образования): кон-
кретно-историческое, общечеловеческое и национальное в творчестве писателя; тра-
диция и новаторство; авторский замысел и его воплощение; художественное время и 
пространство; миф и литература; историзм, народность; историко-литературный про-
цесс; литературные направления и течения: романтизм, реализм, модернизм (симво-
лизм, акмеизм, футуризм), постмодернизм; литературные жанры; трагическое и ко-
мическое; психологизм; тематика и проблематика; авторская позиция; фабула; виды 
тропов и фигуры речи; внутренняя речь; стиль, стилизация; аллюзия, подтекст; сим-
вол; системы стихосложения (тоническая, силлабическая, силлабо-тоническая), доль-
ник, верлибр; «вечные темы» и «вечные образы» в литературе; взаимосвязь и взаимо-
влияние национальных литератур; художественный перевод; литературная критика; 

10) умение сопоставлять произведения русской и зарубежной литературы и 
сравнивать их с художественными интерпретациями в других видах искусств (гра-
фика, живопись, театр, кино, музыка и другие); 

11) сформированность представлений о литературном произведении как явле-
нии словесного искусства, о языке художественной литературы в его эстетической 
функции, об изобразительно-выразительных возможностях русского языка в художе-
ственной литературе и умение применять их в речевой практике; 

12) владение современными читательскими практиками, культурой восприятия 
и понимания литературных текстов, умениями самостоятельного истолкования про-
читанного в устной и письменной форме, информационной переработки текстов в 
виде аннотаций, докладов, тезисов, конспектов, рефератов, а также написания отзы-
вов 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 т. ч. в ме-
диапространстве, использовать ресурсы традиционных библиотек и электронных 
библиотечных систем. 

 
10 КЛАСС 

Предметные результаты освоения программы по литературе к концу 10 
класса обеспечат: 

- осознание причастности к отечественным традициям и исторической преем-
ственности поколений на основе установления связей литературы с фактами социаль-
ной жизни, идеологическими течениями и особенностями культурного развития 
страны в конкретную историческую эпоху (вторая половина XIX века); 

- понимание взаимосвязей между языковым, литературным, интеллектуаль-
ным, духовно-нравственным развитием личности в контексте осмысления произведе-
ний литературной классики и собственного интеллектуально-нравственного роста; 

- сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания оте-
чественной и других культур, уважительного отношения к ним; осознанное умение 
внимательно читать, понимать и самостоятельно интерпретировать художественный 
текст; 

- знание содержания, понимание ключевых проблем и осознание историко-



культурного и нравственно-ценностного взаимовлияния произведений русской и за-
рубежной классической литературы, а также литератур народов России (вторая поло-
вина XIX века); 

- сформированность умений определять и учитывать историко-культурный 
контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа художественных тек-
стов, выявлять связь литературных произведений второй половины XIX века со вре-
менем написания, с современностью и традицией; умение раскрывать конкретно-ис-
торическое и общечеловеческое содержание литературных произведений; 

- способность выявлять в произведениях художественной литературы XIX века 
образы, темы, идеи, проблемы и выражать своё отношение к ним в развёрнутых аргу-
ментированных 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; 

- осмысление художественной картины жизни, созданной автором в литератур-
ном произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и интеллек-
туального понимания; умение эмоционально откликаться на прочитанное, выражать 
личное отношение к нему, передавать читательские впечатления; 

- сформированность умений выразительно (с учётом индивидуальных особен-
ностей обучающихся) читать, в т.ч. наизусть не менее 10 произведений и (или) фраг-
ментов; 

- овладение умениями анализа и интерпретации художественных произведений 
в единстве формы и содержания (с учётом неоднозначности заложенных в нём смыс-
лов и наличия в нём подтекста) с использованием теоретико-литературных терминов 
и понятий (в дополнение к изученным на уровне основного общего образования): кон-
кретно-историческое, общечеловеческое и национальное в творчестве писателя; тра-
диция и новаторство; авторский замысел и его воплощение; художественное время и 
пространство; миф и литература; историзм, народность; историко-литературный про-
цесс; 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, сил-
лабо-тоническая); «вечные темы» и «вечные образы» в литературе; взаимосвязь и вза-
имовлияние национальных литератур; художественный перевод; литературная кри-
тика; 

- умение сопоставлять произведения русской и зарубежной литературы и срав-
нивать их с художественными интерпретациями в других видах искусств (графика, 
живопись, театр, кино, музыка и другие); 

- сформированность представлений о литературном произведении как явлении 
словесного искусства, о языке художественной литературы в его эстетической функ-
ции и об изобразительно-выразительных возможностях русского языка в произведе-
ниях художественной литературы и умение применять их в речевой практике; владе-
ние умением анализировать единицы различных языковых уровней и выявлять их 
роль в произведении; 

- овладение современными читательскими практиками, культурой восприятия 
и понимания литературных текстов, умениями самостоятельного истолкования про-
читанного 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; 

- умение работать с разными информационными источниками, в т.ч. в медиа-
пространстве, использовать ресурсы традиционных библиотек и электронных биб-
лиотечных систем. 

 
11 КЛАСС 

Предметные результаты освоения программы по литературе к концу 11 
класса обеспечат: 

- осознание чувства причастности к отечественным традициям и осознание ис-
торической преемственности поколений; включение в культурно-языковое простран-
ство русской и мировой культуры через умение соотносить художественную литера-
туру конца XIX - начала XXI века с фактами общественной жизни и культуры; рас-
крывать роль литературы в духовном и культурном развитии общества; воспитание 
ценностного отношения к литературе как неотъемлемой части культуры; 

- осознание взаимосвязи между языковым, литературным, интеллектуальным, 
духовно-нравственным развитием личности в контексте осмысления произведений 
русской, зарубежной литературы и литератур народов России и собственного интел-
лектуально-нравственного роста; 

- приобщение к российскому литературному наследию и через него - к тради-
ционным ценностям и сокровищам отечественной и мировой культуры; понимание 
роли и места русской литературы в мировом культурном процессе; 

- знание содержания и понимание ключевых проблем произведений русской, 
зарубежной литературы, литератур народов России (конец XIX - начало XXI века) и 
современной литературы, их историко-культурного и нравственно-ценностного вли-
яния на формирование национальной и мировой литературы; 

- сформированность умений определять и учитывать историко-культурный 
контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа художественных тек-
стов, выявлять связь литературных произведений конца XIX-XXI века со временем 
написания, с современностью и традицией; выявлять «сквозные темы» и ключевые 
проблемы русской литературы; 

- способность выявлять в произведениях художественной литературы образы, 
темы, идеи, проблемы и выражать своё отношение к ним в развёрнутых аргументиро-
ванных устных и письменных высказываниях; участие в дискуссии на литературные 
темы; свободное владение устной и письменной речью в процессе чтения и обсужде-
ния лучших образцов отечественной и зарубежной литературы; 

- самостоятельное осмысление художественной картины жизни, созданной ав-
тором в литературном произведении, в единстве эмоционального личностного вос-
приятия и интеллектуального понимания; 

- сформированность умений выразительно (с учётом индивидуальных особен-
ностей обучающихся) читать, в т.ч. наизусть не менее 10 произведений и (или) фраг-
ментов; 

- овладение умениями самостоятельного анализа и интерпретации художе-
ственных 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 (сим-
волизм, акмеизм, футуризм), постмодернизм; литературные жанры; трагическое и ко-
мическое; психологизм; тематика и проблематика; авторская позиция; фабула; виды 
тропов и фигуры речи; внутренняя речь; стиль, стилизация; аллюзия, подтекст; сим-
вол; системы стихосложения (тоническая, силлабическая, силлабо-тоническая), доль-
ник, верлибр; «вечные темы» и «вечные образы» в литературе; взаимосвязь и взаимо-
влияние национальных литератур; художественный перевод; литературная критика; 

- умение самостоятельно сопоставлять произведения русской и зарубежной ли-
тературы и сравнивать их с художественными интерпретациями в других видах ис-
кусств (графика, живопись, театр, кино, музыка и другие); 

- сформированность представлений о литературном произведении как явлении 
словесного искусства, о языке художественной литературы в его эстетической функ-
ции и об изобразительно-выразительных возможностях русского языка в произведе-
ниях художественной литературы и умение применять их в речевой практике; 

- овладение современными читательскими практиками, культурой восприятия 
и понимания литературных текстов, умениями самостоятельного истолкования про-
читанного в устной и письменной формах, информационной переработки текстов в 
виде аннотаций, отзывов, докладов, тезисов, конспектов, рефератов, а также сочине-
ний различных жанров (не менее 250 слов); владение умением редактировать и совер-
шенствовать собственные письменные высказывания с учётом норм русского литера-
турного языка; 

- умение самостоятельно работать с разными информационными источниками, 
в т.ч. в медиапространстве, оптимально использовать ресурсы традиционных библио-
тек и электронных библиотечных систем. 



2.1.3. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РОДНОЙ 
ЯЗЫК» (БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ) 

 
Внимание!!! 
 
Сроки разработки данной рабочей программы рекомендуем соотнести со сле-

дующим письмом: «Информация о введении ФООП Минпросвещения РФ от 
16.01.2023 г. №03-68». 

Цитата: 
«Содержательные разделы утвержденных ФОП ООО и ФОП СОО включают 

федеральные рабочие программы учебных предметов «Русский язык», «Литература», 
«Обществознание», «История», «География», «Основы безопасности жизнедеятель-
ности».  

Работу по включению в ФООП федеральных рабочих программ по осталь-
ным учебным предметам, являющимся обязательными для изучения в соответ-
ствии с требованиями ФГОС, планируется завершить до 1 июня 2023 года. 

При этом согласно части 64 статьи 12 Федерального закона № 273-ФЗ феде-
ральные рабочие программы по остальным учебным предметам могут исполь-
зоваться как в неизменном виде, так и в качестве методической основы  для раз-
работки педагогическими работниками авторских рабочих программ с учетом имею-
щегося опыта реализации углубленного изучения предмета. В этом случае необхо-
димо соблюдать условие, что содержание и планируемые результаты разработанных 
программ должны быть не ниже, чем в федеральных рабочих программах». 

 
 



2.1.4. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РОДНАЯ ЛИ-
ТЕРАТУРА» (БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ) 

 
Внимание!!! 
 
Сроки разработки данной рабочей программы рекомендуем соотнести со сле-

дующим письмом: «Информация о введении ФООП Минпросвещения РФ от 
16.01.2023 г. №03-68». 

Цитата: 
«Содержательные разделы утвержденных ФОП ООО и ФОП СОО включают 

федеральные рабочие программы учебных предметов «Русский язык», «Литература», 
«Обществознание», «История», «География», «Основы безопасности жизнедеятель-
ности».  

Работу по включению в ФООП федеральных рабочих программ по осталь-
ным учебным предметам, являющимся обязательными для изучения в соответ-
ствии с требованиями ФГОС, планируется завершить до 1 июня 2023 года. 

При этом согласно части 64 статьи 12 Федерального закона № 273-ФЗ феде-
ральные рабочие программы по остальным учебным предметам могут исполь-
зоваться как в неизменном виде, так и в качестве методической основы  для раз-
работки педагогическими работниками авторских рабочих программ с учетом имею-
щегося опыта реализации углубленного изучения предмета. В этом случае необхо-
димо соблюдать условие, что содержание и планируемые результаты разработанных 
программ должны быть не ниже, чем в федеральных рабочих программах». 

 



2.1.5. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИНОСТРАНН-
НЫЙ ЯЗЫК» (БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ) 

 
Внимание!!! 
 
Сроки разработки данной рабочей программы рекомендуем соотнести со сле-

дующим письмом: «Информация о введении ФООП Минпросвещения РФ от 
16.01.2023 г. №03-68». 

Цитата: 
«Содержательные разделы утвержденных ФОП ООО и ФОП СОО включают 

федеральные рабочие программы учебных предметов «Русский язык», «Литература», 
«Обществознание», «История», «География», «Основы безопасности жизнедеятель-
ности».  

Работу по включению в ФООП федеральных рабочих программ по осталь-
ным учебным предметам, являющимся обязательными для изучения в соответ-
ствии с требованиями ФГОС, планируется завершить до 1 июня 2023 года. 

При этом согласно части 64 статьи 12 Федерального закона № 273-ФЗ феде-
ральные рабочие программы по остальным учебным предметам могут исполь-
зоваться как в неизменном виде, так и в качестве методической основы  для раз-
работки педагогическими работниками авторских рабочих программ с учетом имею-
щегося опыта реализации углубленного изучения предмета. В этом случае необхо-
димо соблюдать условие, что содержание и планируемые результаты разработанных 
программ должны быть не ниже, чем в федеральных рабочих программах». 

 
 



2.1.6. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ВТОРОЙ 
ИНОСТРАНННЫЙ ЯЗЫК» (БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ) 

 
Внимание!!! 
 
Сроки разработки данной рабочей программы рекомендуем соотнести со сле-

дующим письмом: «Информация о введении ФООП Минпросвещения РФ от 
16.01.2023 г. №03-68». 

Цитата: 
«Содержательные разделы утвержденных ФОП ООО и ФОП СОО включают 

федеральные рабочие программы учебных предметов «Русский язык», «Литература», 
«Обществознание», «История», «География», «Основы безопасности жизнедеятель-
ности».  

Работу по включению в ФООП федеральных рабочих программ по осталь-
ным учебным предметам, являющимся обязательными для изучения в соответ-
ствии с требованиями ФГОС, планируется завершить до 1 июня 2023 года. 

При этом согласно части 64 статьи 12 Федерального закона № 273-ФЗ феде-
ральные рабочие программы по остальным учебным предметам могут исполь-
зоваться как в неизменном виде, так и в качестве методической основы  для раз-
работки педагогическими работниками авторских рабочих программ с учетом имею-
щегося опыта реализации углубленного изучения предмета. В этом случае необхо-
димо соблюдать условие, что содержание и планируемые результаты разработанных 
программ должны быть не ниже, чем в федеральных рабочих программах». 

 
 



2.1.7. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИСТОРИЯ» 
(БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ) 

Изучение учебного предмета «История» предусматривает непосредственное 
применение федеральной рабочей программы учебного предмета «История». 

Далее возможно не приводить федеральную рабочую программу учебного 
предмета «История», а сделать ссылку на нее: п. 21 «Федеральная рабочая программа 
по учебному предмету «История»» федеральной образовательной программы СОО. 

1) ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
1. Программа по истории разработана с целью оказания методической помощи 

учителю истории в создании рабочей программы по учебному предмету, ориентиро-
ванной на современные тенденции в образовании и активные методики обучения, и 
подлежит непосредственному применению при реализации обязательной части ООП 
СОО. 

Программа по истории дает представление о целях, общей стратегии обучения, 
воспитания и развития обучающихся средствами истории, устанавливает обязатель-
ное предметное содержание, предусматривает распределение его по классам и струк-
турирование его по разделам и темам курса. 

2. Место истории в системе основного общего образования определяется его 
познавательным и мировоззренческим значением, воспитательным потенциалом, 
вкладом в становление личности человека. История представляет собирательную кар-
тину жизни людей во времени, их социального, созидательного, нравственного 
опыта. Она служит важным ресурсом самоидентификации личности в окружающем 
социуме, культурной среде от уровня семьи до уровня своей страны и мира в целом. 
История дает возможность познания и понимания человека и общества в связи про-
шлого, настоящего и будущего. 

3. Целью школьного исторического образования является формирование и 
развитие личности школьника, способного к самоидентификации и определению 
своих ценностных ориентиров на основе осмысления и освоения исторического 
опыта своей страны и человечества в целом, активно и творчески применяющего ис-
торические знания и предметные умения в учебной и социальной практике. Данная 
цель предполагает формирование у обучающихся целостной картины российской и 
мировой истории, понимание места и роли современной России в мире, важности 
вклада каждого ее народа, его культуры в общую историю страны и мировую исто-
рию, формирование личностной позиции по отношению к прошлому и настоящему 
Отечества. 

4. Задачами изучения истории являются: 
- углубление социализации обучающихся, формирование гражданской ответ-

ственности и социальной культуры, адекватной условиям современного мира; 
- освоение систематических знаний об истории России и всеобщей истории 

XX - начала XXI в.; 
- воспитание обучающихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству - 

многонациональному Российскому государству в соответствии с идеями взаимопо-
нимания, согласия и мира между людьми и народами, в духе демократических ценно-
стей современного общества; 

- формирование исторического мышления, способности рассматривать собы-
тия и явления с точки зрения их исторической обусловленности и взаимосвязи, в раз-
витии, в системе координат «прошлое - настоящее - будущее»; 



- работа с комплексами источников исторической и социальной информации, 
развитие учебно-проектной деятельности; в углубленных курсах - приобретение пер-
вичного опыта исследовательской деятельности; 

- расширение аксиологических знаний и опыта оценочной деятельности (сопо-
ставление различных версий и оценок исторических событий и личностей, определе-
ние и выражение собственного отношения, обоснование позиции при изучении дис-
куссионных проблем прошлого и современности); 

- развитие практики применения знаний и умений в социальной среде, обще-
ственной деятельности, межкультурном общении. 

 
Место учебного предмета «История» в учебном плане 
Учебный предмет «История» входит в предметную область «Общественно-

научные предметы». 
Общее число часов – 136 часов:  
в 10-11 классах по 2 часа в неделю при 34 учебных неделях. 
Последовательность изучения тем в рамках программы по истории в пределах 

одного класса может варьироваться. 
 
2) СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИСТОРИЯ» 
 

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ В 10 КЛАССЕ 
История России. 1914-1945 гг. 
Введение. Россия в начале XX в. 
Россия в годы Первой мировой войны и Великой российской революции 

(1914-1922) 
Россия в Первой мировой войне (1914-1918) 
Россия и мир накануне Первой мировой войны. Вступление России в войну. 

Геополитические и военно-стратегические планы командования. Боевые действия на 
австро-германском и Кавказском фронтах, взаимодействие с союзниками по Антанте. 
Брусиловский прорыв и его значение. Массовый героизм воинов. Людские потери. 
Политизация и начало морального разложения армии. 

Власть, экономика и общество в условиях войны. Милитаризация экономики. 
Формирование военно-промышленных комитетов. Пропаганда патриотизма и вос-
приятие войны обществом. Содействие гражданского населения армии и создание об-
щественных организаций помощи фронту. Введение государством карточной си-
стемы снабжения в городе и разверстки в деревне. 

Нарастание экономического кризиса и смена общественных настроений. Кад-
ровая чехарда в правительстве. Взаимоотношения представительной и исполнитель-
ной ветвей власти. Прогрессивный блок и его программа. Распутинщина и десакра-
лизация власти. Политические партии и война: оборонцы, интернационалисты и по-
раженцы. Влияние большевистской пропаганды. Возрастание роли армии в жизни об-
щества. 

Великая российская революция (1917-1922) 
Понятие Великой российской революции, продолжавшейся от свержения само-

державия до создания Советского Союза. Три основных этапа: Февральская револю-
ция, Октябрьская революция, Гражданская война. Российская империя накануне ре-
волюции. Территория и население. Объективные и субъективные причины 



обострения экономического и политического кризиса. Война как революционизиру-
ющий фактор. Национальные и конфессиональные проблемы. Незавершенность и 
противоречия модернизации. Основные социальные слои, политические партии и их 
лидеры накануне революции. 

Основные этапы и хронология революционных событий 1917 г. Февраль - март: 
восстание в Петрограде и падение монархии. Конец Российской империи. Отклики 
внутри страны: Москва, периферия, фронт, национальные регионы. Формирование 
Временного правительства и программа его деятельности. Петроградский Совет ра-
бочих и солдатских депутатов и его декреты. 

Весна – лето 1917 г.: зыбкое равновесие политических сил при росте влияния 
большевиков во главе с В.И. Лениным. Июльский кризис и конец двоевластия. Вос-
становление патриаршества. Выступление Корнилова против Временного правитель-
ства. Провозглашение России республикой. Свержение Временного правительства и 
взятие власти большевиками 25 октября (7 ноября) 1917 г. В.И. Ленин как политиче-
ский деятель. 

Первые революционные преобразования большевиков 
Первые мероприятия большевиков в политической, экономической и социаль-

ной сферах. Борьба за армию. Декрет о мире и заключение Брестского мира. Нацио-
нализация промышленности. Декрет о земле и принципы наделения крестьян землей. 
Отделение Церкви от государства. 

Созыв и разгон Учредительного собрания. Слом старого и создание нового гос-
аппарата. Советы как форма власти. ВЦИК Советов. Совнарком. ВЧК по борьбе с 
контрреволюцией и саботажем. Создание Высшего совета народного хозяйства 
(ВСНХ). Первая Конституция РСФСР 1918 г. 

Гражданская война и ее последствия 
Установление советской власти в центре и на местах осенью 1917 – весной 

1918 г. Начало формирования основных очагов сопротивления большевикам. Ситуа-
ция на Дону. Позиция Украинской Центральной рады. Восстание чехословацкого 
корпуса. 

Гражданская война как общенациональная катастрофа. Человеческие потери. 
Причины, этапы и основные события Гражданской войны. Военная интервенция. Па-
литра антибольшевистских сил: их характеристика и взаимоотношения. Идеология 
Белого движения. Положение населения на территориях антибольшевистских сил. 
Будни села: красные продотряды и белые реквизиции. 

Политика «военного коммунизма». Продразверстка, принудительная трудовая 
повинность, административное распределение товаров и услуг. Разработка плана ГО-
ЭЛРО. Создание регулярной Красной Армии. Использование военспецов. Выступле-
ние левых эсеров. Красный и белый террор, их масштабы. Убийство царской семьи. 
Ущемление прав Советов в пользу чрезвычайных органов: ЧК, комбедов и ревкомов. 

Особенности Гражданской войны на Украине, в Закавказье и Средней Азии, в 
Сибири и на Дальнем Востоке. Польско-советская война. Поражение армии Врангеля 
в Крыму. 

Причины победы Красной Армии в Гражданской войне. -Вопрос о земле. Наци-
ональный фактор в Гражданской войне. Декларация прав народов России и ее значе-
ние. Эмиграция и формирование русского зарубежья. Последние отголоски Граждан-
ской войны в регионах в конце 1921-1922 г. 

Идеология и культура Советской России периода Гражданской войны 



Создание Государственной комиссии по просвещению и Пролеткульта. Нагляд-
ная агитация и массовая пропаганда коммунистических идей. Национализация теат-
ров и кинематографа. Пролетаризация вузов, организация рабфаков. Антирелигиоз-
ная пропаганда и секуляризация жизни общества. Ликвидация сословных привиле-
гий. Законодательное закрепление равноправия полов. 

Повседневная жизнь. Городской быт: бесплатный транспорт, товары по карточ-
кам, субботники и трудовые мобилизации. Комитеты бедноты и рост социальной 
напряженности в деревне. Проблема массовой детской беспризорности. 

Наш край в 1914-1922 гг. 
Советский Союз в 1920-1930-е гг. 
СССР в годы нэпа (1921-1928) 
Катастрофические последствия Первой мировой и Гражданской войн. Демогра-

фическая ситуация в начале 1920-х гг. Экономическая разруха. Голод 1921-1922 гг. и 
его преодоление. Реквизиция церковного имущества, сопротивление верующих и 
преследование священнослужителей. Крестьянские восстания в Сибири, на Тамбов-
щине, в Поволжье и другие Кронштадтское восстание. 

Отказ большевиков от «военного коммунизма» и переход к новой экономиче-
ской политике (нэп). Использование рыночных механизмов и товарно-денежных от-
ношений для улучшения экономической ситуации. Замена продразверстки в деревне 
единым продналогом. Стимулирование кооперации. Финансовая реформа 1922-1924 
гг. Создание Госплана и разработка годовых и пятилетних планов развития народного 
хозяйства. Учреждение в СССР звания Героя Труда (1927 г., с 1938 г. - Герой Социа-
листического Труда). 

Предпосылки и значение образования СССР. Принятие Конституции СССР 
1924 г. Ситуация в Закавказье и Средней Азии. Создание новых национальных обра-
зований в 1920-е гг. Политика «коренизации» и борьба по вопросу о национальном 
строительстве. 

Ликвидация небольшевистских партий и установление в СССР однопартийной 
политической системы. Смерть В. И. Ленина и борьба за власть. Ситуация в партии и 
возрастание роли партийного аппарата. Ликвидация оппозиции внутри ВКП(б) к 
концу 1920-х гг. 

Социальная. политика большевиков. Положение рабочих и крестьян. Эманси-
пация женщин. Социальные лифты. Становление системы здравоохранения. Охрана 
материнства и детства. Борьба с беспризорностью и преступностью. Меры по сокра-
щению безработицы. Положение бывших представителей «эксплуататорских клас-
сов». Деревенский социум: кулаки, середняки и бедняки. Сельскохозяйственные ком-
муны, артели и ТОЗы. 

Советский Союз в 1929-1941 гг. 
«Великий перелом». Перестройка экономики на основе командного админи-

стрирования. Форсированная индустриализация. Создание рабочих и инженерных 
кадров. Социалистическое соревнование. Ударники и стахановцы. Ликвидация част-
ной торговли и предпринимательства. Кризис снабжения и введение карточной си-
стемы. 

Коллективизация сельского хозяйства и ее трагические последствия. Раскула-
чивание. Сопротивление крестьян. Становление колхозного строя. Создание МТС. 
Голод в СССР в 1932-1933 гг. как следствие коллективизации. 

Крупнейшие стройки первых пятилеток в центре и национальных республиках. 



Строительство Московского метрополитена. Создание новых отраслей промышлен-
ности. Форсирование военного производства и освоения новой техники. Ужесточение 
трудового законодательства. Результаты, цена и издержки модернизации. Превраще-
ние СССР в аграрно-индустриальную державу. Ликвидация безработицы. 

Утверждение культа личности Сталина. Партийные органы как инструмент ста-
линской политики. Органы госбезопасности и их роль в поддержании диктатуры. 
Ужесточение цензуры. «История ВКП(б). Краткий курс». Усиление идеологического 
контроля над обществом. Введение паспортной системы. Массовые политические ре-
прессии 1937-1938 гг. Результаты репрессий на уровне регионов и национальных рес-
публик. Репрессии против священнослужителей. ГУЛАГ. Роль принудительного 
труда в осуществлении индустриализации и в освоении труднодоступных террито-
рий. 

Советская социальная и национальная политика 1930-х гг. Пропаганда и реаль-
ные достижения. Конституция СССР 1936 г. 

Культурное пространство советского общества в 1920-1930-е гг. 
Повседневная жизнь и общественные настроения в годы нэпа. Повышение об-

щего уровня жизни. Нэпманы и отношение к ним в обществе. 
«Коммунистическое чванство». Разрушение традиционной морали. Отношение 

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

Пролеткульт и нэпманская культура. Борьба с безграмотностью. Основные 
направления в литературе и архитектуре. Достижения в области киноискусства. Со-
ветский авангард. Создание национальной письменности и смена алфавитов. Дея-
тельность Наркомпроса. Рабфаки. Культура и идеология. 

Создание «нового человека». Пропаганда коллективистских ценностей. Воспи-
тание интернационализма и советского патриотизма. Общественный энтузиазм пери-
ода первых пятилеток. Развитие спорта. Освоение Арктики. Эпопея челюскинцев. 
Престижность военной профессии и научно-инженерного труда. Учреждение звания 
Героя Советского Союза (1934) и первые награждения. 

Культурная революция. От обязательного начального образования к массовой 
средней школе. Установление жесткого государственного контроля над сферой лите-
ратуры и искусства. Создание творческих союзов и их роль в пропаганде советской 
культуры. Социалистический реализм. Литература и кинематограф 1930-х гг. 

Наука в 1930-е гг. Академия наук СССР. Создание новых научных центров. Вы-
дающиеся ученые и конструкторы гражданской и военной техники. Формирование 
национальной интеллигенции. 

Повседневность 1930-х гг. Снижение уровня доходов населения по сравнению 
с периодом нэпа. Деньги, карточки и очереди. Из деревни в город: последствия вы-
нужденного переселения и миграции населения. Жилищная проблема. Коллективные 
формы быта. Возвращение к традиционным ценностям в середине 1930-х гг. Досуг в 
городе. Пионерия и комсомол. Военно-спортивные организации. Материнство и дет-
ство в 1930-е гг. Жизнь в деревне. 

Внешняя политика СССР в 1920-1930-е гг. 
Внешняя политика: от курса на мировую революцию к концепции построения 

социализма в одной стране. Деятельность Коминтерна как инструмента мировой ре-
волюции. Договор в Рапалло. Выход СССР из международной изоляции. Вступление 
СССР в Лигу Наций. 



Возрастание угрозы мировой войны. Попытки организовать систему коллек-
тивной безопасности в Европе. Советские добровольцы в Испании и в Китае. Воору-
женные конфликты на озере Хасан, реке Халхин-Гол. 

СССР накануне Великой Отечественной войны. Мюнхенский договор 1938 г. и 
угроза международной изоляции СССР. Заключение договора о ненападении между 
СССР и Германией в 1939 г. Зимняя война с Финляндией. Включение в состав СССР 
Латвии, Литвы и Эстонии; Бессарабии, Северной Буковины, Западной Украины и За-
падной Белоруссии. Катынская трагедия. 

Наш край в 1920-1930-е гг. 
Великая Отечественная война (1941-1945) 
Первый период войны (июнь 1941 - осень 1942 гг.) 
План «Барбаросса». Соотношение сил противников на 22 июня 1941 г. Вторже-

ние Германии и ее сателлитов на территорию СССР. Брестская крепость. Массовый 
героизм воинов, представителей всех народов СССР. Причины поражений Красной 
Армии на начальном этапе войны. Чрезвычайные меры руководства страны, образо-
вание Государственного комитета обороны. Роль партии в мобилизации сил на отпор 
врагу. Создание дивизий народного ополчения. Смоленское сражение. Наступление 
советских войск под Ельней. Начало блокады Ленинграда. Оборона Одессы и Сева-
стополя. Срыв гитлеровских планов молниеносной войны. 

Битва за Москву. Наступление гитлеровских войск: Москва на осадном поло-
жении. Парад 7 ноября 1941 г. на Красной площади. Переход в контрнаступление и 
разгром немецкой группировки под Москвой. Наступательные операции Красной Ар-
мии зимой – весной 1942 г. Итоги Московской битвы. Блокада Ленинграда. Героизм 
и трагедия гражданского населения. Эвакуация ленинградцев. Дорога жизни. 

Перестройка экономики на военный лад. Эвакуация предприятий, населения и 
ресурсов. Введение норм военной дисциплины на производстве и транспорте. 

Нацистский оккупационный режим. Генеральный план «Ост». Нацистская про-
паганда. Массовые преступления гитлеровцев против советских граждан. Концлагеря 
и гетто. Холокост. Этнические чистки на оккупированной территории СССР. Нацист-
ский плен. Уничтожение военнопленных и медицинские эксперименты над заклю-
ченными. Угон советских людей в Германию. Разграбление и уничтожение культур-
ных ценностей. 

Начало массового сопротивления врагу. Восстания в нацистских лагерях. Раз-
вертывание партизанского движения. 

Коренной перелом в ходе войны (осень 1942-1943 гг.) 
Сталинградская битва. Германское наступление весной - летом 1942 г. Пораже-

ние советских войск в Крыму. Битва за Кавказ. Оборона Сталинграда. Дом Павлова. 
Окружение неприятельской группировки под Сталинградом. Разгром окруженных 
под Сталинградом гитлеровцев. Итоги и значение победы Красной Армии под Ста-
линградом. 

Прорыв блокады Ленинграда в январе 1943 г. Значение героического сопротив-
ления Ленинграда. Битва на Курской дуге. Соотношение сил. Провал немецкого 
наступления. Танковые сражения под Прохоровкой и Обоянью. Переход советских 
войск в наступление. Итоги и значение Курской битвы. Битва за Днепр. Освобожде-
ние Левобережной Украины и форсирование Днепра. Освобождение Киева. Итоги 
наступления Красной Армии летом – осенью 1943 г. СССР и союзники. Проблема 
второго фронта. Ленд-лиз. Тегеранская конференция 1943 г. 



За линией фронта. Развертывание массового партизанского движения. Антифа-
шистское подполье в крупных городах. Значение партизанской и подпольной борьбы 
для победы над врагом. 

Сотрудничество с врагом (коллаборационизм): формы, причины, масштабы. 
Создание гитлеровцами воинских формирований из советских военнопленных. Анти-
советские национальные военные формирования в составе вермахта. Судебные про-
цессы на территории СССР над военными преступниками и пособниками оккупантов 
в 1943-1946 гг. 

Человек и война: единство фронта и тыла. 
«Все для фронта, все для победы!». Трудовой подвиг народа. Роль женщин и 

подростков в промышленном и сельскохозяйственном производстве. Самоотвержен-
ный труд ученых. Помощь населения фронту. 

Повседневность военного времени. Фронтовая повседневность. Боевое брат-
ство. Женщины на войне. Письма с фронта и на фронт. Повседневность в советском 
тылу. Военная дисциплина на производстве. Карточная система и нормы снабжения 
в городах. Положение в деревне. Стратегии выживания в городе и на селе. Государ-
ственные меры и общественные инициативы по спасению детей. 

Культурное пространство в годы войны. Песня «Священная война» - призыв к 
сопротивлению врагу. Советские писатели, композиторы, художники, ученые в усло-
виях войны. Песенное творчество и фольклор. Кино военных лет. Государство и Цер-
ковь в годы войны. Патриотическое служение представителей религиозных конфес-
сий. Культурные и научные связи с союзниками. 

Победа СССР в Великой Отечественной войне. Окончание Второй мировой 
войны (1944 - сентябрь 1945 г.) 

Освобождение Правобережной Украины и Крыма. Наступление советских 
войск в Белоруссии и Прибалтике. Боевые действия в Восточной и Центральной Ев-
ропе и освободительная миссия Красной Армии. Встреча на Эльбе. Висло-Одерская 
операция. Битва за Берлин. Капитуляция Германии. Репатриация советских граждан 
в ходе войны и после ее окончания. 

Война и общество. Восстановление хозяйства в освобожденных районах. 
Начало советского атомного проекта. Реэвакуация и нормализация повседневной 
жизни. Депортации репрессированных народов. Взаимоотношения государства и 
Церкви. 

Открытие второго фронта в Европе. Ялтинская конференция 1945 г.: основные 
решения. Потсдамская конференция. Судьба послевоенной Германии. Политика де-
нацификации, демилитаризации, демонополизации, демократизации (четыре «Д»). 

Советско-японская война 1945 г. Разгром Квантунской армии. Ядерные бом-
бардировки японских городов американской авиацией и их последствия. 

Создание ООН. Осуждение главных военных преступников. Нюрнбергский и 
Токийский судебные процессы. 

Итоги Великой Отечественной и Второй мировой войны. Решающий вклад 
СССР в победу Антигитлеровской коалиции. Людские и материальные потери. Изме-
нение политической карты мира. 

Наш край в 1941-1945 гг. 
Обобщение 
Всеобщая история. 1914-1945 гг. 
Введение. Понятие «Новейшее время». Хронологические рамки и 



периодизация Новейшей истории. Изменение мира в XX - начале XXI в. Ключевые 
процессы и события Новейшей истории. Место России в мировой истории XX - 
начала XXI в. 

Мир накануне и в годы Первой мировой войны 
Мир в начале XX в. Развитие индустриального общества. Технический прогресс. 

Изменение социальной структуры общества. Политические течения: либерализм, 
консерватизм, социал-демократия, анархизм. Рабочее и социалистическое движение. 
Профсоюзы. 

Мир империй – наследие XIX в. Империализм. Национализм. Старые и новые 
лидеры индустриального мира. Блоки великих держав: Тройственный союз, Антанта. 
Региональные конфликты и войны в конце XIX - начале XX в. 

Первая мировая война (1914-1918). Причины Первой мировой войны. Убийство 
в Сараево. Нападение Австро-Венгрии на Сербию. Вступление в войну европейских 
держав. Цели и планы сторон. Сражение на Марне. Позиционная война. Боевые опе-
рации на Восточном фронте, их роль в общем ходе войны. Изменения в составе вою-
ющих блоков (вступление в войну Османской империи, Италии, Болгарии). Четвер-
ной союз. Верден. Сомма. 

Люди на фронтах и в тылу. Националистическая пропаганда. Новые методы ве-
дения войны. Власть и общество в годы войны. Положение населения в тылу воюю-
щих стран. Вынужденные переселения, геноцид. Рост антивоенных настроений. 

Завершающий этап войны. Объявление США войны Германии. Бои на Запад-
ном фронте. Революция в России и выход Советской России из войны. Капитуляция 
государств Четверного союза. Политические, экономические и социальные послед-
ствия Первой мировой войны. 

Мир в 1918-1939 гг. 
От войны к миру 
Распад империй и образование новых национальных государств в Европе. 

Планы послевоенного устройства мира. 14 пунктов В. Вильсона. Парижская мирная 
конференция. Лига Наций. Вашингтонская конференция. Версальско-Вашингтонская 
система. 

Революционные события 1918-1919 гг. в Европе. Ноябрьская революция в Гер-
мании. Веймарская республика. Образование Коминтерна. Венгерская советская рес-
публика. 

Страны Европы и Северной Америки в 1920-1930-е гг. 
Рост влияния социалистических партий и профсоюзов. Приход лейбористов к 

власти в Великобритании. Зарождение фашистского движения в Италии; Б. Муссо-
лини. Приход фашистов к власти и утверждение тоталитарного режима в Италии. 

Стабилизация 1920-х гг. Эра процветания в США. Мировой экономический 
кризис 1929-1933 гг. и начало Великой депрессии. Проявления и социально-полити-
ческие последствия кризиса. «Новый курс» Ф.Д. Рузвельта (цель, мероприятия, 
итоги). Кейнсианство. Государственное регулирование экономики. 

Альтернативные стратегии выхода из мирового экономического кризиса. Ста-
новление нацизма в Германии. НСДАП; А. Гитлер. Приход нацистов к власти. 
Нацистский режим в Германии (политическая система, экономическая политика, 
идеология). Нюрнбергские законы. Подготовка Германии к войне. Установление ав-
торитарных режимов в странах Европы в 1920-1930-х гг. 

Борьба против угрозы фашизма. Тактика единого рабочего фронта и Народного 



фронта. Приход к власти и политика правительств Народного фронта во Франции, 
Испании. Франкистский мятеж и гражданская война в Испании (участники, основные 
сражения). Позиции европейских держав в отношении Испании. Советская помощь 
Испании. Оборона Мадрида. Поражение Испанской Республики. 

Страны Азии, Латинской Америки в 1918-1930-е гг. 
Распад Османской империи. Провозглашение Турецкой Республики. Курс пре-

образований М. Кемаля Ататюрка. Страны Восточной и Южной Азии. Революция 
1925-1927 гг. в Китае. Режим Чан Кайши и гражданская война с коммунистами. «Ве-
ликий поход» Красной армии Китая. Национально-освободительное движение в Ин-
дии в 1919-1939 гг. Индийский национальный конгресс. М. К. Ганди. 

Мексиканская революция 1910-1917 гг., ее итоги и значение. Реформы и рево-
люционные движения в латиноамериканских странах. Народный фронт в Чили. 

Международные отношения в 1920-1930-х гг. 
Версальская система и реалии 1920-х гг. Планы Дауэса и Юнга. Советское гос-

ударство в международных отношениях в 1920-х гг. (Генуэзская конференция, согла-
шение в Рапалло, выход СССР из дипломатической изоляции). Пакт Бриана- Келлога. 
«Эра пацифизма». 

Нарастание агрессии в мире в 1930-х гг. Агрессия Японии против Китая (1931-
1933). Итало-эфиопская война (1935). Инициативы СССР по созданию системы кол-
лективной безопасности. Агрессивная политика Германии в Европе (оккупация Рейн-
ской зоны, аншлюс Австрии). Судетский кризис. Мюнхенское соглашение и его по-
следствия. Политика «умиротворения» агрессора. Создание оси Берлин - Рим - Токио. 
Японо-китайская война. Советско-японские конфликты у оз. Хасан и р. Халхин-Гол. 
Британско-франко-советские переговоры в Москве. Советско-германский договор о 
ненападении и его последствия. 

Развитие культуры в 1914-1930-х гг. 
Научные открытия первых десятилетий XX в. (физика, химия, биология, меди-

цина и другие). Технический прогресс в 1920-1930-х гг. Изменение облика городов. 
«Потерянное поколение»: тема войны в литературе и художественной культуре. 

Основные направления в искусстве. Модернизм, авангардизм, сюрреализм, абстрак-
ционизм, реализм. Ведущие деятели культуры первой трети XX в. Кинематограф 
1920-1930-х гг. Тоталитаризм и культура. Массовая культура. Олимпийское движе-
ние. 

Вторая мировая война (4 ч). 
Начало Второй мировой войны. Причины Второй мировой войны. Нападение 

Германии на Польшу и начало мировой войны. Стратегические планы главных вою-
ющих сторон. Разгром Польши. Блицкриг. «Странная война». Советско-финляндская 
война и ее международные последствия. Захват Германией Дании и Норвегии. Раз-
гром Франции и ее союзников. Битва за Британию. Агрессия Германии и ее союзни-
ков на Балканах. 

1941 год. Начало Великой Отечественной войны и войны на Тихом океане. 
Нападение Германии на СССР. Планы Германии в отношении СССР; план «Барба-
росса», план «Ост». Начало Великой Отечественной войны. Ход событий на советско-
германском фронте в 1941 г. Нападение японских войск на Перл-Харбор, вступление 
США в войну. Формирование Антигитлеровской коалиции. Ленд-лиз. 

Положение в оккупированных странах. «Новый порядок». Нацистская поли-
тика геноцида, холокост. Концентрационные лагеря. Принудительная трудовая 



миграция и насильственные переселения. Коллаборационизм. Движение Сопротивле-
ния. Партизанская война в Югославии. 

Коренной перелом в войне. Сталинградская битва. Курская битва. Война в Се-
верной Африке. Высадка союзнических войск в Италии и падение режима Муссо-
лини. Перелом в войне на Тихом океане. Тегеранская конференция. «Большая 
тройка». 

Разгром Германии, Японии и их союзников. Открытие второго фронта в Европе, 
наступление союзников. Военные операции Красной Армии в 1944-1945 гг., их роль 
в освобождении стран Европы. Восстания против оккупантов и их пособников в ев-
ропейских странах. Конференции руководителей ведущих держав Антигитлеровской 
коалиции; Ялтинская конференция. Разгром военных сил Германии и взятие Берлина. 
Капитуляция Германии. Роль СССР в разгроме нацистской Германии и освобождении 
народов Европы. Потсдамская конференция. Создание ООН. 

Завершение мировой войны на Дальнем Востоке. Американские атомные бом-
бардировки Хиросимы и Нагасаки. Вступление СССР в войну против Японии, раз-
гром Квантунской армии. Капитуляция Японии. Нюрнбергский трибунал и Токий-
ский процесс над военными преступниками Германии и Японии. Итоги Второй ми-
ровой войны. 

Обобщение 
 

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ В 11 КЛАССЕ 
История России. 1945-2022 гг. 
Введение 
СССР в 1945-1991 гг. 
СССР в 1945-1953 гг. 
Влияние последствий войны на советскую систему и общество. Разруха. Демо-

билизация армии. Социальная адаптация фронтовиков. Репатриация. Рост беспризор-
ности и решение проблем послевоенного детства. Рост преступности. 

Ресурсы и приоритеты восстановления. Демилитаризация экономики и пере-
ориентация на выпуск гражданской продукции. Восстановление индустриального по-
тенциала страны. Сельское хозяйство и положение деревни. Репарации, их размеры и 
значение для экономики. Советский атомный проект, его успехи и значение. Начало 
гонки вооружений. Положение на послевоенном потребительском рынке. Колхозный 
рынок. Голод 1946-1947 гг. Денежная реформа и отмена карточной системы (1947). 

Сталин и его окружение. Ужесточение административно-командной системы. 
Соперничество в верхних эшелонах власти. Усиление идеологического контроля. По-
слевоенные репрессии. «Ленинградское дело». Борьба с космополитизмом. «Дело 
врачей». 

Сохранение трудового законодательства военного времени на период восста-
новления разрушенного хозяйства. Союзный центр и национальные регионы: про-
блемы взаимоотношений. 

Рост влияния СССР на международной арене. Начало холодной войны. Док-
трина Трумэна. План Маршалла. Формирование биполярного мира. Советизация Во-
сточной и Центральной Европы. Взаимоотношения со странами народной демокра-
тии. Создание Совета экономической взаимопомощи. Организация Североатлантиче-
ского договора (НАТО). Создание по инициативе СССР Организации Варшавского 
договора. Война в Корее. 



СССР в середине 1950-х - первой половине 1960-х гг. 
Смена политического курса. Смерть Сталина и настроения в обществе. Борьба 

за власть в советском руководстве. Переход политического лидерства к Н.С. Хру-
щеву. Первые признаки наступления оттепели в политике, экономике, культурной 
сфере. XX съезд партии и разоблачение культа личности Сталина. Реакция на доклад 
Хрущева в стране и мире. Начало реабилитации жертв массовых политических ре-
прессий и смягчение политической цензуры. Возвращение депортированных наро-
дов. Особенности национальной политики. Утверждение единоличной власти Хру-
щева. 

Культурное пространство и повседневная жизнь. Изменение общественной ат-
мосферы. Шестидесятники. Литература, кинематограф, театр, живопись: новые тен-
денции. Образование и наука. Приоткрытие железного занавеса. Всемирный фести-
валь молодежи и студентов 1957 г. Популярные формы досуга. Неофициальная куль-
тура. Хрущев и интеллигенция. Антирелигиозные кампании. Гонения на Церковь. 
Диссиденты. Самиздат и тамиздат. 

Социально-экономическое развитие СССР. «Догнать и перегнать Америку». 
Попытки решения продовольственной проблемы. Освоение целинных земель. 

Научно-техническая революция в СССР. Военный и гражданский секторы эко-
номики. Создание ракетно-ядерного щита. Начало освоения космоса. Запуск первого 
спутника Земли. Исторические полеты Ю.А. Гагарина и первой в мире женщины-кос-
монавта В.В. Терешковой. Влияние НТР на перемены в повседневной жизни людей. 

Реформы в промышленности. Переход от отраслевой системы управления к 
совнархозам. Расширение прав союзных республик. Изменения в социальной и про-
фессиональной структуре советского общества к началу 1960-х гг. Преобладание го-
рожан над сельским населением. Положение и проблемы рабочего класса, колхозного 
крестьянства и интеллигенции. Востребованность научного и инженерного труда. 

XXII съезд КПСС и Программа построения коммунизма в СССР. Воспитание 
«нового человека». Бригады коммунистического труда. Общественные формы управ-
ления. Социальные программы. Реформа системы образования. Пенсионная реформа. 
Массовое жилищное строительство. Рост доходов населения и дефицит товаров 
народного потребления. 

Внешняя политика. СССР и страны Запада. Международные военно-политиче-
ские кризисы, позиция СССР и стратегия ядерного сдерживания (Суэцкий кризис 
1956 г., Берлинский кризис 1961 г., Карибский кризис 1962 г.). СССР и мировая со-
циалистическая система. Распад колониальных систем и борьба за влияние в странах 
третьего мира. 

Конец оттепели. Нарастание негативных тенденций в обществе. Кризис дове-
рия власти. Новочеркасские события. Смещение Н.С. Хрущева. 

Советское государство и общество в середине 1960-х - начале 1980-х гг. 
Приход к власти Л.И. Брежнева: его окружение и смена политического курса. 

Десталинизация и ресталинизация. Экономические реформы 1960-х гг. Новые ориен-
тиры аграрной политики. Косыгинская реформа. Конституция СССР 1977 г. Концеп-
ция «развитого социализма». 

Нарастание застойных тенденций в экономике и кризис идеологии. Замедление 
темпов развития. Новые попытки реформирования экономики. Цена сохранения 
СССР статуса сверхдержавы. Рост масштабов и роли ВПК. Трудности развития агро-
промышленного комплекса. Советские научные и технические приоритеты. Создание 



топливно-энергетического комплекса (ТЭК). 
Повседневность в городе и в деревне. Рост социальной мобильности. Миграция 

населения в крупные города и проблема неперспективных деревень. Популярные 
формы досуга населения. Уровень жизни разных социальных слоев. Социальное и 
экономическое развитие союзных республик. Общественные настроения. Потреби-
тельские тенденции в советском обществе. Дефицит и очереди. 

Развитие физкультуры и спорта в СССР. XXII летние Олимпийские игры 
1980 г. в Москве. Литература и искусство: поиски новых путей. Авторское кино. 
Авангардное искусство. Неформалы (КСП, движение КВН и другие). Диссидентский 
вызов. Борьба с инакомыслием. Судебные процессы. Цензура и самиздат. 

Новые вызовы внешнего мира. Между разрядкой и конфронтацией. Возраста-
ние международной напряженности. Холодная война и мировые конфликты. Праж-
ская весна и снижение международного авторитета СССР. Достижение военно-стра-
тегического паритета с США. Политика разрядки. Совещание по безопасности и со-
трудничеству в Европе (СБСЕ) в Хельсинки. Ввод войск в Афганистан. Подъем анти-
коммунистических настроений в Восточной Европе. Кризис просоветских режимов. 

Л.И. Брежнев в оценках современников и историков. 
Политика перестройки. Распад СССР (1985-1991 гг.) 
Нарастание кризисных явлений в социально-экономической и идейно-полити-

ческой сферах. Резкое падение мировых цен на нефть и его негативные последствия 
для советской экономики. М.С. Горбачев и его окружение: курс на реформы. Антиал-
когольная кампания 1985 г. и ее противоречивые результаты. Чернобыльская траге-
дия. Реформы в экономике, в политической и государственной сферах. Законы о гос-
предприятии и об индивидуальной трудовой деятельности. Принятие закона о прива-
тизации государственных предприятий. 

Гласность и плюрализм. Политизация жизни и подъем гражданской активности 
населения. Либерализация цензуры. Общественные настроения и дискуссии в обще-
стве. Отказ от догматизма в идеологии. Вторая волна десталинизации. История 
страны как фактор политической жизни. Отношение к войне в Афганистане. Нефор-
мальные политические объединения. 

Новое мышление М.С. Горбачева. Изменения в советской внешней политике. 
Односторонние уступки Западу. Роспуск СЭВ и Организации Варшавского договора. 
Объединение Германии. Начало вывода советских войск из Центральной и Восточной 
Европы. Завершение холодной войны. 

Демократизация советской политической системы. XIX конференция КПСС и 
ее решения. Альтернативные выборы народных депутатов. Съезды народных депута-
тов - высший орган государственной власти. I съезд народных депутатов СССР и его 
значение. Демократы первой волны, их лидеры и программы. 

Подъем национальных движений, нагнетание националистических и сепара-
тистских настроений. Обострение межнационального противостояния: Закавказье, 
Прибалтика, Украина, Молдавия. Позиции республиканских лидеров и националь-
ных элит. 

Последний этап перестройки: 1990-1991 гг. Отмена 6-й статьи Конституции 
СССР о руководящей роли КПСС. Становление многопартийности. Кризис в КПСС 
и создание Коммунистической партии РСФСР. I съезд народных депутатов РСФСР и 
его решения. Противостояние союзной и российской власти. Введение поста Прези-
дента и избрание М.С. Горбачева Президентом СССР. Избрание Б.Н. Ельцина 



Президентом РСФСР. Углубление политического кризиса. 
Усиление центробежных тенденций и угрозы распада СССР. Декларация о гос-

ударственном суверенитете РСФСР. Дискуссии о путях обновления Союза ССР. 
Ново-Огаревский процесс и попытки подписания нового Союзного договора. «Парад 
суверенитетов». Референдум о сохранении СССР. Превращение экономического кри-
зиса в стране в ведущий политический фактор. Нарастание разбалансированности в 
экономике. Введение карточной системы снабжения. Реалии 1991 г.: конфискацион-
ная денежная реформа, трехкратное повышение государственных цен, пустые полки 
магазинов. Разработка союзным и российским руководством программ перехода к 
рыночной экономике. Радикализация общественных настроений. Забастовочное дви-
жение. Новый этап в государственно-конфессиональных отношениях. 

Попытка государственного переворота в августе 1991 г. Планы ГКЧП и защит-
ники Белого дома. Победа Ельцина. Ослабление союзной власти. Распад структур 
КПСС. Оформление фактического распада СССР. Беловежские и Алма-Атинские со-
глашения, создание Содружества Независимых Государств (СНГ). 

Реакция мирового сообщества на распад СССР. Россия как преемник СССР на 
международной арене. 

Наш край в 1945-1991 гг. 
Обобщение. 
Российская Федерация в 1992-2022 гг. 
Становление новой России (1992-1999 гг.). 
Б.Н. Ельцин и его окружение. Общественная поддержка курса реформ. Прави-

тельство реформаторов во главе с Е.Т. Гайдаром. Начало радикальных экономиче-
ских преобразований. Либерализация цен. «Шоковая терапия». Ваучерная приватиза-
ция. Гиперинфляция, рост цен и падение жизненного уровня населения. Безработица. 
Черный рынок и криминализация жизни. Рост недовольства граждан первыми резуль-
татами экономических реформ. 

Нарастание политико-конституционного кризиса в условиях ухудшения эконо-
мической ситуации. Указ Б.Н. Ельцина N 1400 и его оценка Конституционным судом. 
Возможность мирного выхода из политического кризиса. Трагические события осени 
1993 г. в Москве. Всенародное голосование (плебисцит) по проекту Конституции Рос-
сии 1993 г. Ликвидация Советов и создание новой системы государственного устрой-
ства. Принятие Конституции России 1993 г. и ее значение. Становление российского 
парламентаризма. Разделение властей. Проблемы построения федеративного госу-
дарства. Утверждение государственной символики. 

Обострение межнациональных и межконфессиональных отношений в 1990-е 
гг. Подписание Федеративного договора (1992) и отдельных соглашений центра с рес-
публиками. Взаимоотношения центра и субъектов Федерации. Военно-политический 
кризис в Чеченской Республике. 

Корректировка курса реформ и попытки стабилизации экономики. Роль ино-
странных займов. Тенденции деиндустриализации и увеличения зависимости эконо-
мики от мировых цен на энергоносители. Ситуация в российском сельском хозяйстве 
и увеличение зависимости от экспорта продовольствия. Финансовые пирамиды. Де-
фолт 1998 г. и его последствия. 

Повседневная жизнь россиян в условиях реформ. Свобода средств массовой ин-
формации (далее - СМИ). Свобода предпринимательской деятельности. Возможность 
выезда за рубеж. Кризис образования и науки. Социальная поляризация общества и 



смена ценностных ориентиров. Безработица и детская беспризорность. Проблемы 
русскоязычного населения в бывших республиках СССР. 

Новые приоритеты внешней политики. Россия - правопреемник СССР на меж-
дународной арене. Значение сохранения Россией статуса ядерной державы. Взаимо-
отношения с США и странами Запада. Россия на постсоветском пространстве. СНГ и 
союз с Белоруссией. Военно-политическое сотрудничество в рамках СНГ. 

Российская многопартийность и строительство гражданского общества. Основ-
ные политические партии и движения 1990-х гг., их лидеры и платформы. Кризис 
центральной власти. Обострение ситуации на Северном Кавказе. Вторжение терро-
ристических группировок в Дагестан. Добровольная отставка Б.Н. Ельцина. 

Россия в XXI в.: вызовы времени и задачи модернизации. 
Политические и экономические приоритеты. Вступление в должность Прези-

дента В.В. Путина и связанные с этим ожидания. Начало преодоления негативных 
последствий 1990-х гг. Основные направления внутренней и внешней политики. Фе-
дерализм и сепаратизм. Создание Федеральных округов. Восстановление единого 
правового пространства страны. Разграничение властных полномочий центра и реги-
онов. Террористическая угроза и борьба с ней. Урегулирование кризиса в Чеченской 
Республике. Построение вертикали власти и гражданское общество. Военная ре-
форма. 

Экономический подъем 1999-2007 гг. и кризис 2008 г. Структура экономики, 
роль нефтегазового сектора и задачи инновационного развития. Крупнейшие инфра-
структурные проекты. Сельское хозяйство. Россия в системе мировой рыночной эко-
номики. Начало (2005) и продолжение (2018) реализации приоритетных националь-
ных проектов. 

Президент Д.А. Медведев, премьер-министр В.В. Путин. Основные направле-
ния внешней и внутренней политики. Проблема стабильности и преемственности вла-
сти. 

Избрание В.В. Путина Президентом Российской Федерации в 2012 г. и переиз-
брание на новый срок в 2018 г. Вхождение Крыма в состав России и реализация ин-
фраструктурных проектов в Крыму (строительство Крымского моста, трассы «Та-
врида» и других). Начало конституционной реформы (2020). 

Новый облик российского общества после распада СССР. Социальная и про-
фессиональная структура. Занятость и трудовая миграция. Миграционная политика. 
Основные принципы и направления государственной социальной политики. Реформы 
здравоохранения. Пенсионные реформы. Реформирование образования, культуры, 
науки и его результаты. Начало конституционной реформы. Снижение средней про-
должительности жизни и тенденции депопуляции. Государственные программы де-
мографического возрождения России. Разработка семейной политики и меры по по-
ощрению рождаемости. Пропаганда спорта и здорового образа жизни и их резуль-
таты. XXII Олимпийские и XI Паралимпийские зимние игры в Сочи (2014), успехи 
российских спортсменов, допинговые скандалы и их последствия для российского 
спорта. Чемпионат мира по футболу и открытие нового образа России миру. 

Повседневная жизнь. Социальная дифференциация. Качество, уровень жизни и 
размеры доходов разных слоев населения. Постановка государством вопроса о соци-
альной ответственности бизнеса. Модернизация бытовой сферы. Досуг. Россиянин в 
глобальном информационном пространстве: СМИ, компьютеризация, Интернет. 
Массовая автомобилизация. Военно-патриотические движения. Марш «Бессмертный 



полк». Празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне (2020). 
Внешняя политика в конце XX - начале XXI в. Утверждение новой Концепции 

внешней политики Российской Федерации (2000) и ее реализация. Постепенное вос-
становление лидирующих позиций России в международных отношениях. Современ-
ная концепция российской внешней политики. Участие в международной борьбе с 
терроризмом и в урегулировании локальных конфликтов. Оказание помощи Сирии в 
борьбе с международным терроризмом и в преодолении внутриполитического кри-
зиса (с 2015 г.). Приближение военной инфраструктуры НАТО к российским грани-
цам и ответные меры. Односторонний выход США из международных соглашений 
по контролю над вооружениями и последствия для России. Создание Россией нового 
высокоточного оружия и реакция в мире. 

Центробежные и партнерские тенденции в СНГ. Союзное государство России 
и Беларуси. Россия в СНГ и в Евразийском экономическом сообществе (ЕврАзЭС). 
Миротворческие миссии России. Приднестровье. Россия в условиях нападения Гру-
зии на Южную Осетию в 2008 г. (операция по принуждению Грузии к миру). Отно-
шения с США и Евросоюзом. Вступление в Совет Европы. Сотрудничество России 
со странами ШОС (Шанхайской организации сотрудничества) и БРИКС. Деятель-
ность «Большой двадцатки». Дальневосточное и другие направления политики Рос-
сии. Сланцевая революция в США и борьба за передел мирового нефтегазового 
рынка. 

Государственный переворот на Украине 2014 г. и позиция России. Воссоедине-
ние Крыма и Севастополя с Россией и его международные последствия. Минские со-
глашения по Донбассу и гуманитарная поддержка Донецкой Народной Республики 
(ДНР) и Луганской Народной Республики (ЛНР). Специальная военная операция 
(2022). Введение США и их союзниками политических и экономических санкций про-
тив России и их последствия. 

Россия в борьбе с коронавирусной пандемией, оказание помощи зарубежным 
странам. Мир и процессы глобализации в новых условиях. Международный нефтяной 
кризис 2020 г. и его последствия. Россия в современном мире. 

Религия, наука и культура России в конце XX - начале XXI в. Повышение об-
щественной роли СМИ и Интернета. Коммерциализация культуры. Ведущие тенден-
ции в развитии образования и науки. Модернизация образовательной системы. Ос-
новные достижения российских ученых и недостаточная востребованность результа-
тов их научной деятельности. Религиозные конфессии и повышение их роли в жизни 
страны. Особенности развития современной художественной культуры: литературы, 
киноискусства, театра, изобразительного искусства. Процессы глобализации и массо-
вая культура. 

Наш край в 1992-2022 гг. 
Итоговое обобщение. 
Всеобщая история. 1945-2022 гг. 
Введение. Мир во второй половине XX - начале XXI в. Научно-технический 

прогресс. Переход от индустриального к постиндустриальному, информационному 
обществу. Изменения на карте мира. Складывание биполярной системы. Крушение 
колониальной системы. Образование новых независимых государств во второй поло-
вине XX в. Процессы глобализации и развитие национальных государств. 

Страны Северной Америки и Европы во второй половине XX - начале XXI в. 
От мира к холодной войне. Речь У. Черчилля в Фултоне. Доктрина Трумэна. 



План Маршалла. Разделенная Европа. Раскол Германии и образование двух герман-
ских государств. Совет экономической взаимопомощи. Формирование двух военно-
политических блоков (НАТО и ОВД). 

Соединенные Штаты Америки. Послевоенный экономический подъем. Разви-
тие постиндустриального общества. Общество потребления. Демократы и республи-
канцы у власти: президенты США и повороты политического курса. Социальные дви-
жения (борьба против расовой сегрегации, за гражданские права, выступления против 
войны во Вьетнаме). Внешняя политика США во второй половине XX - начале XXI 
в. Развитие отношений с СССР, Российской Федерацией. 

Страны Западной Европы. Экономическая и политическая ситуация в первые 
послевоенные годы. Научно-техническая революция. Становление социально ориен-
тированной рыночной экономики. Германское «экономическое чудо». Установление 
V республики во Франции. Лейбористы и консерваторы в Великобритании. Начало 
европейской интеграции (ЕЭС). «Бурные шестидесятые». «Скандинавская -модель» 
социально-экономического развития. Падение диктатур в Греции, Португалии, Испа-
нии. Экономические кризисы 1970-х - начала 1980-х гг. Неоконсерватизм. Европей-
ский союз. 

Страны Центральной и Восточной Европы во второй половине XX - начале XXI 
в. Революции второй половины 1940-х гг. и установление коммунистических режи-
мов. СЭВ и ОВД. Достижения и проблемы социалистического развития в 1950-е гг. 
Выступления в ГДР (1953), Польше и Венгрии (1956). Югославская модель социа-
лизма. Пражская весна 1968 г. и ее подавление. Движение «Солидарность» в Польше. 
Перестройка в СССР и страны восточного блока. Революции 1989-1990 гг. в странах 
Центральной и Восточной Европы. Распад ОВД, СЭВ. Образование новых государств 
на постсоветском пространстве. Разделение Чехословакии. Распад Югославии и 
война на Балканах. Агрессия НАТО против Югославии. Развитие восточноевропей-
ских государств в XXI в. (экономика, политика, внешнеполитическая ориентация, 
участие в интеграционных процессах). 

Страны Азии, Африки во второй половине XX - начале XXI в.: проблемы и 
пути модернизации 

Обретение независимости и выбор путей развития странами Азии и Африки. 
Страны Восточной, Юго-Восточной и Южной Азии. Освободительная борьба 

и провозглашение национальных государств в регионе. Китай: провозглашение рес-
публики; социалистический эксперимент; Мао Цзэдун и маоизм; экономические ре-
формы конца 1970-х - 1980-х гг. и их последствия; современное развитие. Разделение 
Вьетнама и Кореи на государства с разным общественно-политическим строем. Ин-
дия: провозглашение независимости; курс Неру; внутренняя и внешняя политика со-
временного индийского государства. 

Успехи модернизации. Япония после Второй мировой войны: от поражения к 
лидерству. Восстановление суверенитета страны. Японское «экономическое чудо». 
Новые индустриальные страны (Сингапур, Южная Корея). 

Страны Ближнего Востока и Северной Африки. Турция: политическое разви-
тие, достижения и проблемы модернизации. Иран: реформы 1960-1970-х гг.; ислам-
ская революция. Афганистан: смена политических режимов, роль внешних сил. 

Провозглашение независимых государств на Ближнем Востоке и в Северной 
Африке. Палестинская проблема. Создание государства Израиль. Египет: выбор пути 
развития; внешнеполитический курс. Суэцкий конфликт. Арабо-израильские войны 



и попытки урегулирования на Ближнем Востоке. Политическое развитие арабских 
стран в конце XX - начале XXI в. «Арабская весна» и смена политических режимов в 
начале 2010-х гг. Гражданская война в Сирии. 

Страны Тропической и Южной Африки. Этапы провозглашения независимости 
(«год Африки», 1970-1980-е гг.). Выбор путей развития. Попытки утверждения демо-
кратических режимов и возникновение диктатур. Организация Африканского един-
ства. Система апартеида на юге Африки и ее падение. Сепаратизм. Гражданские 
войны и этнические конфликты в Африке. 

Страны Латинской Америки во второй половине XX - начале XXI в. 
Положение стран Латинской Америки в середине XX в.: проблемы внутреннего 

развития, влияние США. Аграрные реформы и импортозамещающая индустриализа-
ция. Националреформизм. Революция на Кубе. Диктатуры и демократизация в стра-
нах Латинской Америки. Революции конца 1960-х - 1970-х гг. (Перу, Чили, Никара-
гуа). «Левый поворот» в конце XX в. 

Международные отношения во второй половине XX - начале XXI в.  
Основные этапы развития международных отношений во второй половине 

1940-х - 2020-х гг. Международные кризисы и региональные конфликты в годы хо-
лодной войны (Берлинские кризисы, Корейская война, войны в Индокитае, Суэцкий 
кризис, Карибский (Кубинский) кризис). Создание Движения неприсоединения. 
Гонка вооружений. Война во Вьетнаме. 

Разрядка международной напряженности в конце 1960-х - первой половине 
1970-х гг. Договор о запрещении ядерных испытаний в трех средах. Договор о нерас-
пространении ядерного оружия (1968). Пражская весна 1968 г. и ввод войск госу-
дарств - участников ОВД в Чехословакию. Урегулирование германского вопроса (до-
говоры ФРГ с СССР и Польшей, четырехстороннее соглашение по Западному Бер-
лину). Договоры об ограничении стратегических вооружений (ОСВ). Совещание по 
безопасности и сотрудничеству в Европе (Хельсинки, 1975 г.). 

Ввод советских войск в Афганистан (1979). Возвращение к политике холодной 
войны. Наращивание стратегических вооружений. Американский проект СОИ. Про-
возглашение советской концепции нового политического мышления в 1980-х гг. Ре-
волюции 1989-1991 гг. в странах Центральной и Восточной Европы, их внешнеполи-
тические последствия. Распад СССР и восточного блока. Российская Федерация - пра-
вопреемник СССР на международной арене. Образование СНГ. 

Международные отношения в конце XX - начале XXI в. От биполярного к мно-
гополюсному миру. Региональная и межрегиональная интеграция. Россия в современ-
ном мире: восстановление лидирующих позиций, отстаивание национальных интере-
сов. Усиление позиций Китая на международной арене. Военные конфликты. Меж-
дународный терроризм. Мировое сообщество и роль России в противостоянии угро-
зам и вызовам в начале XX в. 

Развитие науки и культуры во второй половине XX - начале XXI в. 
Развитие науки во второй половине XX – начале XXI в. (ядерная физика, химия, 

биология, медицина). Научно-техническая революция. Использование ядерной энер-
гии в мирных целях. Достижения в области космонавтики (СССР, США). Развитие 
электротехники и робототехники. Информационная революция. Интернет. 

Течения и стили в художественной культуре второй половины XX - начала XXI 
в.: от модернизма к постмодернизму. Литература. Живопись. Архитектура: новые 
технологии, концепции, художественные решения. Дизайн. Кинематограф. Музыка: 



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

Современный мир 
Глобальные проблемы человечества. Существование и распространение ядер-

ного оружия. Проблема природных ресурсов и экологии. Проблема беженцев. Эпиде-
мии в современном мире. 

Обобщение 
 
3) ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПО ИС-

ТОРИИ НА УРОВНЕ ООО 
 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
К важнейшим личностным результатам изучения истории относятся: 
1) в сфере патриотического воспитания: сформированность российской 

гражданской идентичности, патриотизма, уважения к своему народу, чувства ответ-
ственности перед Родиной, гордости за свою страну, свой край, свой язык и культуру, 
прошлое и настоящее многонационального народа России; ценностное отношение к 
государственным символам, историческому и природному наследию, памятникам, 
традициям народов России, достижениям России в науке, искусстве, спорте, техноло-
гиях, труде; идейная убежденность, готовность к служению и защите Отечества, от-
ветственность за его судьбу; 

2) в сфере гражданского воспитания: осмысление сложившихся в российской 
истории традиций гражданского служения Отечеству; сформированность граждан-
ской позиции обучающегося как активного и ответственного члена российского об-
щества; осознание исторического значения конституционного развития России, своих 
конституционных прав и обязанностей, уважение закона и правопорядка; принятие 
традиционных национальных, общечеловеческих гуманистических и демократиче-
ских ценностей; готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, 
ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным 
признакам; готовность вести совместную деятельность в интересах гражданского об-
щества, участвовать в самоуправлении в школе и детско-юношеских организациях; 
умение взаимодействовать с социальными институтами в соответствии с их функци-
ями и назначением; готовность к гуманитарной и волонтерской деятельности; 

3) в сфере духовно-нравственного воспитания: личностное осмысление и 
принятие сущности и значения исторически сложившихся и развивавшихся духовно-
нравственных ценностей российского народа; сформированность нравственного со-
знания, этического поведения; способность оценивать ситуации нравственного вы-
бора и принимать осознанные решения, ориентируясь на морально-нравственные 
ценности и нормы современного российского общества; понимание значения личного 
вклада в построение устойчивого будущего; ответственное отношение к своим роди-
телям, представителям старших поколений, осознание значения создания семьи на 
основе принятия ценностей семейной жизни в соответствии с традициями народов 
России; 

4) в понимании ценности научного познания: сформированность мировоззре-
ния, соответствующего современному уровню развития исторической науки и обще-
ственной практики, основанного на диалоге культур, способствующего осознанию 
своего места в поликультурном мире; осмысление значения истории как знания о 



развитии человека и общества, о социальном и нравственном опыте предшествующих 
поколений; совершенствование языковой и читательской культуры как средства вза-
имодействия между людьми и познания мира; овладение основными навыками по-
знания и оценки событий прошлого с позиций историзма, готовность к осуществле-
нию учебной проектно-исследовательской деятельности в сфере истории. 

5) в сфере эстетического воспитания: представление об исторически сложив-
шемся культурном многообразии своей страны и мира; способность воспринимать 
различные виды искусства, традиции и творчество своего и других народов, ощущать 
эмоциональное воздействие искусства; осознание значимости для личности и обще-
ства наследия отечественного и мирового искусства, этнических культурных тради-
ций и народного творчества; эстетическое отношение к миру, современной культуре, 
включая эстетику быта, научного и технического творчества, спорта, труда, обще-
ственных отношений; 

6) в сфере физического воспитания: осознание ценности жизни и необходи-
мости ее сохранения (в т. ч. на основе примеров из истории); представление об идеа-
лах гармоничного физического и духовного развития человека в исторических обще-
ствах и в современную эпоху; ответственное отношение к своему здоровью и уста-
новка на здоровый образ жизни; 

7) в сфере трудового воспитания: понимание на основе знания истории значе-
ния трудовой деятельности как источника развития человека и общества; уважение к 
труду и результатам трудовой деятельности человека; представление о разнообразии 
существовавших в прошлом и современных профессий; формирование интереса к 
различным сферам профессиональной деятельности; готовность совершать осознан-
ный выбор будущей профессии и реализовывать собственные жизненные планы; мо-
тивация и способность к образованию и самообразованию на протяжении всей жизни; 

8) в сфере экологического воспитания: осмысление исторического опыта вза-
имодействия людей с природной средой, его позитивных и негативных проявлений; 
сформированность экологической культуры, понимание влияния социально-эконо-
мических процессов на состояние природной и социальной среды, осознание глобаль-
ного характера экологических проблем; активное неприятие действий, приносящих 
вред окружающей природной и социальной среде; 

9) в сфере развития эмоционального интеллекта обучающихся: развитие са-
мосознания (включая способность осознавать на примерах исторических ситуаций 
роль эмоций в отношениях между людьми, понимать свое эмоциональное состояние, 
соотнося его с эмоциями людей в известных исторических ситуациях); саморегули-
рования, включающего самоконтроль, умение принимать ответственность за свое по-
ведение, способность адаптироваться к эмоциональным изменениям и проявлять гиб-
кость, быть открытым новому; внутренней мотивации, включающей стремление к до-
стижению цели и успеху, оптимизм, инициативность, умение действовать, исходя из 
своих возможностей; эмпатии (способность понимать другого человека, оказавше-
гося в определенных обстоятельствах); социальных навыков (способность выстраи-
вать конструктивные отношения с другими людьми, регулировать способ выражения 
своих суждений и эмоций с учетом позиций и мнений других участников общения). 

 
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения истории на уровне СОО у обучающегося будут сфор-
мированы познавательные УУД, коммуникативные УУД, регулятивные УУД, 



совместная деятельность. 
Познавательные УУД 
У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия 

как часть познавательных УУД: 
- формулировать проблему, вопрос, требующий решения; 
- устанавливать существенный признак или основания для сравнения, класси-

фикации и обобщения; 
- определять цели деятельности, задавать параметры и критерии их достиже-

ния; 
- выявлять закономерные черты и противоречия в рассматриваемых явлениях; 

разрабатывать план решения проблемы с учетом анализа имеющихся ресурсов; 
- вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов це-

лям. 
У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские 

действия как часть познавательных УУД: 
- определять познавательную задачу; 
- намечать путь ее решения и осуществлять подбор исторического материала, 

объекта; 
- владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности; 
- осуществлять анализ объекта в соответствии с принципом историзма, основ-

ными процедурами исторического познания; 
- систематизировать и обобщать исторические факты (в т. ч. в форме таблиц, 

схем); 
- выявлять характерные признаки исторических явлений; 
- раскрывать причинно-следственные связи событий прошлого и настоящего; 
- сравнивать события, ситуации, определяя основания для сравнения, выявляя 

общие черты и различия; формулировать и обосновывать выводы; 
- соотносить полученный результат с имеющимся историческим знанием; 
- определять новизну и обоснованность полученного результата; 
- представлять результаты своей деятельности в различных формах (сообще-

ние, эссе, презентация, реферат, учебный проект и другие); 
- объяснять сферу применения и значение проведенного учебного исследования 

в современном общественном контексте. 
У обучающегося будут сформированы следующие умения работать с инфор-

мацией как часть познавательных УУД: 
- осуществлять анализ учебной и внеучебной исторической информации (учеб-

ники, исторические источники, научно-популярная литература, интернет-ресурсы и 
другие) - извлекать, сопоставлять, систематизировать и интерпретировать информа-
цию; 

- различать виды источников исторической информации; высказывать сужде-
ние о достоверности и значении информации источника (по предложенным или само-
стоятельно сформулированным критериям); 

- рассматривать комплексы источников, выявляя совпадения и различия их сви-
детельств; 

- использовать средства современных информационных и коммуникационных 
технологий с соблюдением правовых и этических норм, требований информационной 
безопасности; 



- создавать тексты в различных форматах с учетом назначения информации и 
целевой аудитории, выбирая оптимальную форму представления и визуализации. 

Коммуникативные УУД 
У обучающегося будут сформированы следующие умения общения как часть 

коммуникативных УУД: 
- представлять особенности взаимодействия людей в исторических обществах 

и современном мире; 
- участвовать в обсуждении событий и личностей прошлого и современности, 

выявляя сходство и различие высказываемых оценок; 
- излагать и аргументировать свою точку зрения в устном высказывании, пись-

менном тексте; 
- владеть способами общения и конструктивного взаимодействия, в т.ч. меж-

культурного, в образовательной организации и социальном окружении; 
- аргументированно вести диалог, уметь смягчать конфликтные ситуации. 
Регулятивные УУД 
У обучающегося будут сформированы следующие умения в части регулятив-

ных УУД: 
- владение приемами самоорганизации своей учебной и общественной работы: 

выявлять проблему, задачи, требующие решения; составлять план действий, опреде-
лять способ решения, последовательно реализовывать намеченный план действий и 
другие;  

- владение приемами самоконтроля: осуществлять самоконтроль, рефлексию и 
самооценку полученных результатов; вносить коррективы в свою работу с учетом 
установленных ошибок, возникших трудностей; 

- принятие себя и других: осознавать свои достижения и слабые стороны в уче-
нии, общении, сотрудничестве со сверстниками и людьми старшего поколения; при-
нимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности; призна-
вать свое право и право других на ошибку; вносить конструктивные предложения для 
совместного решения учебных задач, проблем. 

Совместная деятельность 
У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной деятель-

ности: 
- осознавать на основе исторических примеров значение совместной деятельно-

сти людей как эффективного средства достижения поставленных целей; 
- планировать и осуществлять совместную работу, коллективные учебные про-

екты по истории, в т. ч. на региональном материале; 
- определять свое участие в общей работе и координировать свои действия с 

другими членами команды; 
- проявлять творчество и инициативу в индивидуальной и командной работе; 
- оценивать полученные результаты и свой вклад в общую работу. 
 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ  
Предметные результаты освоения программы по истории на уровне СОО 

обеспечат: 
1) понимание значимости России в мировых политических и социально-эконо-

мических процессах XX - начала XXI в., знание достижений страны и ее народа; уме-
ние характеризовать историческое значение Российской революции, Гражданской 



войны, новой экономической политики, индустриализации и коллективизации в Со-
юзе Советских Социалистических Республик, решающую роль СССР в победе над 
нацизмом, значение советских научно-технологических успехов, освоения космоса; 
понимание причин и следствий распада СССР, возрождения Российской Федерации 
как мировой державы, воссоединения Крыма с Россией, специальной военной опера-
ции на Украине и других важнейших событий XX - начала XXI в.; особенности раз-
вития культуры народов СССР (России); 

2) знание имен героев Первой мировой, Гражданской, Великой Отечественной 
войн, исторических личностей, внесших значительный вклад в социально-экономи-
ческое, политическое и культурное развитие России в XX - начале XXI в. 

3) умение составлять описание (реконструкцию) в устной и письменной форме 
исторических событий, явлений, процессов истории родного края, истории России и 
всемирной истории XX - начала XXI в. и их участников, образа жизни людей и его 
изменения в Новейшую эпоху; формулировать и обосновывать собственную точку 
зрения (версию, оценку) с опорой на фактический материал, в т.ч. используя источ-
ники разных типов; 

4) умение выявлять существенные черты исторических событий, явлений, про-
цессов; систематизировать историческую информацию в соответствии с заданными 
критериями; сравнивать изученные исторические события, явления, процессы; 

5) умение устанавливать причинно-следственные, пространственные, времен-
ные связи исторических событий, явлений, процессов; характеризовать их итоги; со-
относить события истории родного края и истории России в XX - начале XXI в.; опре-
делять современников исторических событий истории России и человечества в целом 
в XX - начале XXI в.; 

6) умение критически анализировать для решения познавательной задачи 
аутентичные исторические источники разных типов (письменные, вещественные, 
аудиовизуальные) по истории России и зарубежных стран XX - начала XXI в., оцени-
вать их полноту и достоверность, соотносить с историческим периодом; выявлять об-
щее и различия; привлекать контекстную информацию при работе с историческими 
источниками; 

7) умение осуществлять с соблюдением правил информационной безопасности 
поиск исторической информации по истории России и зарубежных стран XX - начала 
XXI в. в справочной литературе, сети Интернет, средствах массовой информации для 
решения познавательных задач; оценивать полноту и достоверность информации с 
точки зрения ее соответствия исторической действительности; 

8) умение анализировать текстовые, визуальные источники исторической ин-
формации, в т.ч. исторические карты/схемы, по истории России и зарубежных стран 
XX - начала XXI в.; сопоставлять информацию, представленную в различных источ-
никах; формализовать историческую информацию в виде таблиц, схем, графиков, 
диаграмм; приобретение опыта осуществления проектной деятельности в форме раз-
работки и представления учебных проектов по новейшей истории, в т.ч. - на регио-
нальном материале (с использованием ресурсов библиотек, музеев и других); 

9) приобретение опыта взаимодействия с людьми другой культуры, националь-
ной и религиозной принадлежности на основе ценностей современного российского 
общества: идеалов гуманизма, демократии, мира и взаимопонимания между наро-
дами, людьми разных культур; проявление уважения к историческому наследию 
народов России; 



10) умение защищать историческую правду, не допускать умаления подвига 
народа при защите Отечества, готовность давать отпор фальсификациям российской 
истории; 

11) Знание ключевых событий, основных дат и этапов истории России и мира в 
XX - начале XXI в.; выдающихся деятелей отечественной и всемирной истории; важ-
нейших достижений культуры, ценностных ориентиров. 

Условием достижения каждого из предметных результатов изучения истории 
на уровне СОО является усвоение обучающимися знаний и формирование умений, ко-
торые составляют структуру предметного результата. 

Предметные результаты освоения базового учебного курса «История Рос-
сии»: 

1) Россия накануне Первой мировой войны. Ход военных действий. Власть, об-
щество, экономика, культура. Предпосылки революции. 

2) Февральская революция 1917 г. Двоевластие. Октябрьская революция. Пер-
вые преобразования большевиков. Гражданская война и интервенция. Политика «во-
енного коммунизма». Общество, культура в годы революций и Гражданской войны. 

3) НЭП. Образование СССР. СССР в годы НЭПа. «Великий перелом». Инду-
стриализация, коллективизация, культурная революция. Первые пятилетки. Полити-
ческий строй и репрессии. Внешняя политика СССР. Укрепление обороноспособно-
сти. 

4) Великая Отечественная война 1941-1945 гг.: причины, силы сторон, основ-
ные операции. Государство и общество в годы войны, массовый героизм советского 
народа, единство фронта и тыла, человек на войне. Нацистский оккупационный ре-
жим, зверства захватчиков. Освободительная миссия Красной Армии. Победа над 
Японией. Решающий вклад СССР в Великую Победу. Защита памяти о Великой По-
беде. 

5) СССР в 1945-1991 гг. Экономические развитие и реформы. Политическая си-
стема «развитого социализма». Развитие науки, образования, культуры. Холодная 
война и внешняя политика. СССР и мировая социалистическая система. Причины 
распада Советского Союза. 

6) Российская Федерация в 1992-2022 гг. Становление новой России. Возрож-
дение Российской Федерации как великой державы в XXI в. Экономическая и соци-
альная модернизация. Культурное пространство и повседневная жизнь. Укрепление 
обороноспособности. Воссоединение с Крымом и Севастополем. Специальная воен-
ная операция. Место России в современном мире. 

Предметные результаты освоения базового учебного курса «Всеобщая ис-
тория»: 

1) Мир накануне Первой мировой войны. Первая мировая война: причины, 
участники, основные события, результаты. Власть и общество. 

2) Межвоенный период. Революционная волна. Версальско-Вашингтонская си-
стема. Страны мира в 1920-е гг. Великая депрессия и ее проявления в различных стра-
нах. «Новый курс» в США. Германский нацизм. Народный фронт. Политика «умиро-
творения агрессора». Культурное развитие. 

3) Вторая мировая война: причины, участники, основные сражения, итоги. 
4) Власть и общество в годы войны. Решающий вклад СССР в Победу. 
5) Послевоенные перемены в мире. Холодная война. Мировая система социа-

лизма. Экономические и политические изменения в странах Запада. Распад 



колониальных империй. Развитие стран Азии, Африки и Латинской Америки. 
Научно-техническая революция. Постиндустриальное и информационное общество. 
Современный мир: глобализация и деглобализация. Геополитический кризис 2022 г. 
и его влияние на мировую систему. 

 
10 КЛАСС 

К концу обучения в 10 классе будут достигнуты следующие предметные ре-
зультаты: 

1. Понимание значимости России в мировых политических и социально-эконо-
мических процессах 1914-1945 гг., знание достижений страны и ее народа; умение 
характеризовать историческое значение Российской революции, Гражданской 
войны, новой экономической политики, индустриализации и коллективизации в Союзе 
Советских Социалистических Республик, решающую роль СССР в победе над нациз-
мом, значение советских научно-технологических успехов. 

Достижение указанного предметного результата непосредственно связано с 
усвоением обучающимися знаний важнейших событий, явлений, процессов истории 
России 1914-1945 гг., умением верно интерпретировать исторические факты, давать 
им оценку, умением противостоять попыткам фальсификации истории, отстаивать 
историческую правду. Данный результат достижим при комплексном использовании 
методов обучения и воспитания. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и 
умений: 

- называть наиболее значимые события истории России 1914-1945 гг., объяс-
нять их особую значимость для истории нашей страны; 

- определять и объяснять (аргументировать) свое отношение и оценку наиболее 
значительных событий, явлений, процессов истории России 1914-1945 гг., их значе-
ние для истории России и человечества в целом; 

- используя знания по истории России и всемирной истории 1914-1945 гг., вы-
являть попытки фальсификации истории; 

- используя знания по истории России, аргументированно противостоять по-
пыткам фальсификации исторических фактов, связанных с важнейшими событиями, 
явлениями, процессами истории России 1914-1945 гг. 

2. Знание имен героев Первой мировой, Гражданской, Великой Отечественной 
войн, исторических личностей, внесших значительный вклад в социально-экономиче-
ское, политическое и культурное развитие России в 1914-1945 гг. 

Достижение указанного предметного результата возможно при комплексном 
использовании методов обучения и воспитания, так как, кроме знаний об историче-
ской личности, школьники должны осознать величие личности человека, влияние его 
деятельности на ход истории. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и 
умений: 

- называть имена наиболее выдающихся деятелей истории России 1914-1945 
гг., события, процессы, в которых они участвовали; 

- характеризовать деятельность исторических личностей в рамках событий, 
процессов истории России 1914-1945 гг., оценивать значение их деятельности для ис-
тории нашей станы и человечества в целом; 

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



участвовали выдающиеся исторические личности, для истории России; 
- определять и объяснять (аргументировать) свое отношение и оценку деятель-

ности исторических личностей. 
3. Умение составлять описание (реконструкцию) в устной и письменной форме 

исторических событий, явлений, процессов истории родного края, истории России и 
всемирной истории 1914-1945 гг. и их участников, образа жизни людей и его измене-
ния в Новейшую эпоху; формулировать и обосновывать собственную точку зрения 
(версию, оценку) с опорой на фактический материал, в т.ч. используя источники раз-
ных типов. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и 
умений: 

- объяснять смысл изученных/изучаемых исторических понятий и терминов из 
истории России, и всемирной истории 1914-1945 гг., привлекая учебные тексты и 
(или) дополнительные источники информации; корректно использовать историче-
ские понятия и термины в устной речи, при подготовке конспекта, реферата; 

- по самостоятельно составленному плану представлять развернутый рассказ 
(описание) о ключевых событиях родного края, истории России и всемирной истории 
1914-1945 гг. с использованием контекстной информации, представленной в истори-
ческих источниках, учебной, художественной и научно-популярной литературе, ви-
зуальных материалах и других; 

- составлять развернутую характеристику исторических личностей с описанием 
и оценкой их деятельности; характеризовать условия и образ жизни людей в России 
и других странах в 1914-1945 гг., анализируя изменения, происшедшие в течение рас-
сматриваемого периода; 

- представлять описание памятников материальной и художественной куль-
туры 1914-1945 гг., их назначение, характеризовать обстоятельства их создания, 
называть авторов памятников культуры, определять жанр, стиль, особенности техни-
ческих и художественных приемов создания памятников культуры; 

- представлять результаты самостоятельного изучения исторической информа-
ции из истории России и всемирной истории 1914-1945 гг. в форме сложного плана, 
конспекта, реферата; 

- определять и объяснять с опорой на фактический материал свое отношение к 
наиболее значительным событиям, достижениям и личностям истории России и зару-
бежных стран 1914-1945 гг.; 

- понимать необходимость фактической аргументации для обоснования своей 
позиции; самостоятельно отбирать факты, которые могут быть использованы для под-
тверждения или опровержения какой-либо оценки исторических событий; 

- формулировать аргументы для подтверждения или опровержения собствен-
ной или предложенной точки зрения по дискуссионной проблеме из истории России 
и всемирной истории 1914-1945 гг.; сравнивать предложенную аргументацию, выби-
рать наиболее аргументированную позицию. 

4. Умение выявлять существенные черты исторических событий, явлений, 
процессов 1914-1945 гг.; систематизировать историческую информацию в соответ-
ствии с заданными критериями; сравнивать изученные исторические события, яв-
ления, процессы. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и 
умений: 



- называть характерные, существенные признаки событий, процессов, явлений 
истории России и всеобщей истории 1914-1945 гг.; 

- различать в исторической информации из курсов истории России и зарубеж-
ных стран 1914-1945 гг. события, явления, процессы; факты и мнения, описания и 
объяснения, гипотезы и теории; 

- группировать, систематизировать исторические факты по самостоятельно 
определяемому признаку (хронологии, принадлежности к историческим процессам, 
типологическим основаниям и другим); 

- обобщать историческую информацию по истории России и зарубежных стран 
1914-1945 гг.; 

- на основе изучения исторического материала давать оценку возможности/кор-
ректности сравнения событий, явлений, процессов, взглядов исторических деятелей 
истории России и зарубежных стран в 1914-1945 гг.; 

- сравнивать исторические события, явления, процессы, взгляды исторических 
деятелей истории России и зарубежных стран 1914-1945 гг. по самостоятельно опре-
деленным критериям; на основе сравнения самостоятельно делать выводы; 

- на основе изучения исторического материала устанавливать исторические 
аналогии. 

5. Умение устанавливать причинно-следственные, пространственные, вре-
менные связи исторических событий, явлений, процессов; характеризовать их 
итоги; соотносить события истории родного края и истории России в 1914-1945 
гг.; определять современников исторических событий истории России и человече-
ства в целом в 1914-1945 гг. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и 
умений: 

- на основе изученного материала по истории России и зарубежных стран 1914-
1945 гг. определять (различать) причины, предпосылки, поводы, последствия, указы-
вать итоги, значение исторических событий, явлений, процессов; 

- устанавливать причинно-следственные, пространственные, временные связи 
между историческими событиями, явлениями, процессами на основе анализа истори-
ческой ситуации/информации из истории России и зарубежных стран 1914-1945 гг.; 

- делать предположения о возможных причинах (предпосылках) и послед-
ствиях исторических событий, явлений, процессов истории России и зарубежных 
стран 1914-1945 гг.; 

- излагать исторический материал на основе понимания причинно-следствен-
ных, пространственно-временных связей исторических событий, явлений, процессов; 

- соотносить события истории родного края, истории России и зарубежных 
стран 1914-1945 гг.; 

- определять современников исторических событий, явлений, процессов исто-
рии России и человечества в целом 1914-1945 гг. 

6. Умение критически анализировать для решения познавательной задачи 
аутентичные исторические источники разных типов (письменные, вещественные, 
аудиовизуальные) по истории России и зарубежных стран 1914-1945 гг., оценивать 
их полноту и достоверность, соотносить с историческим периодом; выявлять об-
щее и различия; привлекать контекстную информацию при работе с историческими 
источниками. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и 



умений: 
- различать виды письменных исторических источников по истории России и 

всемирной истории 1914-1945 гг.; 
- определять авторство письменного исторического источника по истории Рос-

сии и зарубежных стран 1914-1945 гг., время и место его создания, события, явления, 
процессы, о которых идет речь и другие, соотносить информацию письменного ис-
точника с историческим контекстом; 

- определять на основе информации, представленной в письменном историче-
ском источнике, характерные признаки описываемых событий, явлений, процессов 
по истории России и зарубежных стран 1914-1945 гг.; 

- анализировать письменный исторический источник по истории России и зару-
бежных стран 1914-1945 гг. с точки зрения его темы, цели, позиции автора документа 
и участников событий, основной мысли, основной и дополнительной информации, 
достоверности содержания; 

- соотносить содержание исторического источника по истории России и зару-
бежных стран 1914-1945 гг. с учебным текстом, другими источниками исторической 
информации (в т. ч. исторической картой/схемой); 

- сопоставлять, анализировать информацию из двух или более письменных ис-
торических источников по истории России и зарубежных стран 1914-1945 гг., делать 
выводы; 

- использовать исторические письменные источники при аргументации дискус-
сионных точек зрения; 

- проводить атрибуцию вещественного исторического источника (определять 
утилитарное назначение изучаемого предмета, материальную основу и технику со-
здания, размер, надписи и другие; соотносить вещественный исторический источник 
с периодом, к которому он относится и другие); используя контекстную информацию, 
описывать вещественный исторический источник; 

- проводить атрибуцию визуальных и аудиовизуальных исторических источни-
ков по истории России и зарубежных стран 1914-1945 гг. (определять авторство, 
время создания, события, связанные с историческими источниками); используя кон-
текстную информацию, описывать визуальный и аудиовизуальный исторический ис-
точник. 

7. Умение осуществлять с соблюдением правил информационной безопасности 
поиск исторической информации по истории России и зарубежных стран 1914-1945 
гг. в справочной литературе, сети Интернет, средствах массовой информации для 
решения познавательных задач; оценивать полноту и достоверность информации с 
точки зрения ее соответствия исторической действительности. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и 
умений: 

- знать и использовать правила информационной безопасности при поиске ис-
торической информации; 

- самостоятельно осуществлять поиск достоверных исторических источников, 
необходимых для изучения событий (явлений, процессов) истории России и зарубеж-
ных стран 1914-1945 гг.; 

- на основе знаний по истории самостоятельно подбирать достоверные визуаль-
ные источники исторической информации, иллюстрирующие сущностные признаки 
исторических событий, явлений, процессов; 



- самостоятельно осуществлять поиск исторической информации, необходимой 
для анализа исторических событий, процессов, явлений истории России и зарубеж-
ных стран 1914-1945 гг.; 

- используя знания по истории, оценивать полноту и достоверность информа-
ции с точки зрения ее соответствия исторической действительности. 

8. Умение анализировать текстовые, визуальные источники исторической ин-
формации, в т.ч. исторические карты/схемы, по истории России и зарубежных 
стран 1914-1945 гг.; сопоставлять информацию, представленную в различных ис-
точниках; формализовать историческую информацию в виде таблиц, схем, графи-
ков, диаграмм; приобретение опыта осуществления проектной деятельности в 
форме разработки и представления учебных проектов по новейшей истории, в т.ч. 
на региональном материале (с использованием ресурсов библиотек, музеев и других). 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и 
умений: 

- определять на основе информации, представленной в текстовом источнике ис-
торической информации, характерные признаки описываемых событий (явлений, 
процессов) истории России и зарубежных стран 1914-1945 гг.; 

- отвечать на вопросы по содержанию текстового источника исторической ин-
формации по истории России и зарубежных стран 1914-1945 гг. и составлять на его 
основе план, таблицу, схему; 

- узнавать, показывать и называть на карте (схеме) объекты, обозначенные 
условными знаками, характеризовать историческое пространство (географические 
объекты, территории расселения народов, государства, места расположения памятни-
ков культуры и другие), изучаемые события, явления, процессы истории России и за-
рубежных стран 1914-1945 гг.; 

- привлекать контекстную информацию при работе с исторической картой и 
рассказывать об исторических событиях, используя историческую карту; 

- сопоставлять, анализировать информацию, представленную на двух или более 
исторических картах (схемах) по истории России и зарубежных стран 1914-1945 гг.; 
оформлять результаты анализа исторической карты (схемы) в виде таблицы, схемы; 
делать выводы; 

- на основании информации, представленной на карте/схеме по истории России 
и зарубежных стран 1914-1945 гг., проводить сравнение исторических объектов (раз-
меры территорий стран, расстояния и другое), социально-экономических и геополи-
тических условий существования государств, народов, делать выводы; 

- сопоставлять информацию, представленную на исторической карте/схеме по 
истории России и зарубежных стран 1914-1945 гг., с информацией из аутентичных 
исторических источников и источников исторической информации; 

- определять события, явления, процессы, которым посвящены визуальные ис-
точники исторической информации; 

- на основании визуальных источников исторической информации и статисти-
ческой информации по истории России и зарубежных стран 1914-1945 гг. проводить 
сравнение исторических событий, явлений, процессов истории России и зарубежных 
стран 1914-1945 гг.; 

- сопоставлять визуальные источники исторической информации по истории 
России и зарубежных стран 1914-1945 гг. с информацией из других исторических ис-
точников, делать выводы; 



- представлять историческую информацию в виде таблиц, графиков, схем, диа-
грамм; 

- использовать умения, приобретенные в процессе изучения истории, для уча-
стия в подготовке учебных проектов по истории России 1914-1945 гг., в т. ч. на реги-
ональном материале, с использованием ресурсов библиотек, музеев и других. 

9. Приобретение опыта взаимодействия с людьми другой культуры, нацио-
нальной и религиозной принадлежности на основе ценностей современного россий-
ского общества: идеалов гуманизма, демократии, мира и взаимопонимания между 
народами, людьми разных культур; проявление уважения к историческому наследию 
народов России. 

Достижение данного предметного результата предполагает использование ме-
тодов обучения и воспитания. Основой достижения результата является понимание 
обучающимися особенностей развития нашей страны как многонационального госу-
дарства, важности уважения и взаимопонимания между всеми народами России. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и 
умений: 

- понимать особенности политического, социально-экономического и исто-
рико-культурного развития России как многонационального государства, знакомство 
с культурой, традициями и обычаями народов России; 

- знать исторические примеры эффективного взаимодействия народов нашей 
страны для защиты Родины от внешних врагов, достижения общих целей в деле по-
литического, социально-экономического и культурного развития России; 

- понимать особенности общения с представителями другой культуры, нацио-
нальной и религиозной принадлежности, важность учета в общении традиций, обы-
чаев, особенностей культуры народов нашей страны; 

- участвовать в диалогическом и полилогическом общении, посвященном про-
блемам, связанным с историей России и зарубежных стран 1914-1945 гг., создавать 
устные монологические высказывания разной коммуникативной направленности в 
зависимости от целей, сферы и ситуации общения с соблюдением норм современного 
русского языка и речевого этикета. 

10. Умение защищать историческую правду, не допускать умаления подвига 
народа при защите Отечества, готовность давать отпор фальсификациям россий-
ской истории. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и 
умений: 

- понимать значение подвига советского народа в годы Великой Отечественной 
войны, значение достижений народов нашей страны в других важнейших событиях, 
процессах истории России и зарубежных стран 1914-1945 гг., осознавать и понимать 
ценность сопричастности своей семьи к событиям, явлениям, процессам истории Рос-
сии; 

- используя исторические факты, характеризовать значение достижений наро-
дов нашей страны в событиях, явлениях, процессах истории России и зарубежных 
стран 1914-1945 гг.; 

- используя знания по истории России и зарубежных стран 1914-1945 гг., выяв-
лять в исторической информации попытки фальсификации истории, приводить аргу-
менты в защиту исторической правды; 

- активно участвовать в дискуссиях, не допуская умаления подвига народа при 



защите Отечества. 
Знание ключевых событий, основных дат и этапов истории России и мира в 

1914-1945 гг.; выдающихся деятелей отечественной и всемирной истории; важней-
ших достижений культуры, ценностных ориентиров. 

Предметные результаты по учебному курсу «История России»: 
1. Россия накануне Первой мировой войны. Ход военных действий. Власть, об-

щество, экономика, культура. Предпосылки революции. 
2. Февральская революция 1917 г. Двоевластие. Октябрьская революция. Пер-

вые преобразования большевиков. Гражданская война и интервенция. Политика «во-
енного коммунизма». Общество, культура в годы революций и Гражданской войны. 

3. НЭП. Образование СССР. СССР в годы НЭПа. «Великий перелом». Инду-
стриализация, коллективизация, культурная революция. Первые пятилетки. Полити-
ческий строй и репрессии. Внешняя политика СССР. Укрепление обороноспособно-
сти. 

4. Великая Отечественная война 1941-1945 гг.: причины, силы сторон, основ-
ные операции. Государство и общество в годы войны, массовый героизм советского 
народа, единство фронта и тыла, человек на войне. Нацистский оккупационный ре-
жим, зверства захватчиков. Освободительная миссия Красной Армии. Победа над 
Японией. Решающий вклад СССР в Великую Победу. Защита памяти о Великой По-
беде. 

Предметные результаты по учебному курсу «Всеобщая история»: 
1. Мир накануне Первой мировой войны. Первая мировая война: причины, 

участники, основные события, результаты. Власть и общество. 
2. Межвоенный период. Революционная волна. Версальско-Вашингтонская си-

стема. Страны мира в 1920-е гг. Великая депрессия и ее проявления в различных стра-
нах. «Новый курс» в США. Германский нацизм. Народный фронт. Политика «умиро-
творения агрессора». Культурное развитие. 

3. Вторая мировая война: причины, участники, основные сражения, итоги. 
4. Власть и общество в годы войны. Решающий вклад СССР в Победу. 
Структура предметных результатов включает следующий перечень знаний и 

умений: 
- указывать хронологические рамки основных периодов отечественной и всеоб-

щей истории 1914-1945 гг.; 
- называть даты важнейших событий и процессов отечественной и всеобщей 

истории 1914-1945 гг.; 
- выявлять синхронность исторических процессов отечественной и всеобщей 

истории 1914-1945 гг., 
- делать выводы о тенденциях развития своей страны и других стран в данный 

период; 
- характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты и последствия 

важнейших исторических событий, явлений, процессов истории России 1914-1945 гг. 
 

11 КЛАСС 
К концу обучения в 11 классе будут достигнуты следующие предметные ре-

зультаты: 
1. Понимание значимости России в мировых политических и социально-эконо-

мических процессах 1945-2022 гг., знание достижений страны и ее народа; умение 



характеризовать историческое значение советских научно-технологических успе-
хов, освоения космоса; понимание причин и следствий распада СССР, возрождения 
Российской Федерации как мировой державы, воссоединения Крыма с Россией, спе-
циальной военной операции на Украине и других важнейших событий 1945-2022 гг.; 
особенности развития культуры народов СССР (России). 

Достижение указанного предметного результата непосредственно связано с 
усвоением обучающимися знаний важнейших событий, явлений, процессов истории 
России 1945-2022 гг., умением верно интерпретировать исторические факты, давать 
им оценку, умением противостоять попыткам фальсификации истории, отстаивать 
историческую правду. Данный результат достижим при комплексном использовании 
методов обучения и воспитания. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и 
умений: 

- называть наиболее значимые события истории России 1945-2022 гг., объяс-
нять их особую значимость для истории нашей страны; 

- определять и объяснять (аргументировать) свое отношение и оценку наиболее 
значительных событий, явлений, процессов истории России 1945-2022 гг., их значе-
ние для истории России и человечества в целом; 

- используя знания по истории России и всемирной истории 1945-2022 гг., вы-
являть попытки фальсификации истории; 

- используя знания по истории России, аргументированно противостоять по-
пыткам фальсификации исторических фактов, связанных с важнейшими событиями, 
явлениями, процессами истории России 1945-2022 гг. 

2. Знание имен исторических личностей, внесших значительный вклад в соци-
ально-экономическое, политическое и культурное развитие России в 1945-2022 гг. 

Достижение указанного предметного результата возможно при комплексном 
использовании методов обучения и воспитания, так как, кроме знаний об историче-
ской личности, обучающиеся должны осознать величие личности человека, влияние 
его деятельности на ход истории. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и 
умений: 

- называть имена наиболее выдающихся деятелей истории России 1945-2022 
гг., события, процессы, в которых они участвовали; 

- характеризовать деятельность исторических личностей в рамках событий, 
процессов истории России 1945-2022 гг., оценивать значение их деятельности для ис-
тории нашей станы и человечества в целом; 

- характеризовать значение и последствия событий 1945-2022 гг., в которых 
участвовали выдающиеся исторические личности, для истории России; 

- определять и объяснять (аргументировать) свое отношение и оценку деятель-
ности исторических личностей. 

3. Умение составлять описание (реконструкцию) в устной и письменной форме 
исторических событий, явлений, процессов истории родного края, истории России и 
всемирной истории 1945-2022 гг. и их участников, образа жизни людей и его измене-
ния в Новейшую эпоху; формулировать и обосновывать собственную точку зрения 
(версию, оценку) с опорой на фактический материал, в т. ч. используя источники раз-
ных типов. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и 



умений: 
- объяснять смысл изученных (изучаемых) исторических понятий и терминов 

из истории России, и всемирной истории 1945-2022 гг., привлекая учебные тексты и 
(или) дополнительные источники информации; корректно использовать историче-
ские понятия и термины в устной речи, при подготовке конспекта, реферата; 

- по самостоятельно составленному плану представлять развернутый рассказ 
(описание) о ключевых событиях родного края, истории России и всемирной истории 
1945-2022 гг. с использованием контекстной информации, представленной в истори-
ческих источниках, учебной, художественной и научно-популярной литературе, ви-
зуальных материалах и другие; 

- составлять развернутую характеристику исторических личностей с описанием 
и оценкой их деятельности; характеризовать условия и образ жизни людей в России 
и других странах в 1945-2022 гг., анализируя изменения, происшедшие в течение рас-
сматриваемого периода; 

- представлять описание памятников материальной и художественной куль-
туры 1945-2022 гг., их назначение, характеризовать обстоятельства их создания, 
называть авторов памятников культуры, определять жанр, стиль, особенности техни-
ческих и художественных приемов создания памятников культуры; 

- представлять результаты самостоятельного изучения исторической информа-
ции из истории России и всемирной истории 1945-2022 гг. в форме сложного плана, 
конспекта, реферата; 

- определять и объяснять с опорой на фактический материал свое отношение к 
наиболее значительным событиям, достижениям и личностям истории России и зару-
бежных стран 1945-2022 гг.; 

- понимать необходимость фактической аргументации для обоснования своей 
позиции; самостоятельно отбирать факты, которые могут быть использованы для под-
тверждения/опровержения какой-либо оценки исторических событий; 

- формулировать аргументы для подтверждения (опровержения) собственной 
или предложенной точки зрения по дискуссионной проблеме из истории России и 
всемирной истории 1945-2022 гг.; сравнивать предложенную аргументацию, выби-
рать наиболее аргументированную позицию. 

4. Умение выявлять существенные черты исторических событий, явлений, 
процессов 1945-2022 гг.; систематизировать историческую информацию в соответ-
ствии с заданными критериями; сравнивать изученные исторические события, яв-
ления, процессы. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и 
умений: 

- называть характерные, существенные признаки событий, процессов, явлений 
истории России и всеобщей истории 1945-2022 гг.; 

- различать в исторической информации из курсов истории России и зарубеж-
ных стран 1945-2022 гг. события, явления, процессы; факты и мнения, описания и 
объяснения, гипотезы и теории; 

- группировать, систематизировать исторические факты по самостоятельно 
определяемому признаку (хронологии, принадлежности к историческим процессам, 
типологическим основаниям и другим); 

- обобщать историческую информацию по истории России и зарубежных стран 
1945-2022 гг.; 



- на основе изучения исторического материала давать оценку возможности 
(корректности) сравнения событий, явлений, процессов, взглядов исторических дея-
телей истории России и зарубежных стран в 1945-2022 гг.; 

- сравнивать исторические события, явления, процессы, взгляды исторических 
деятелей истории России и зарубежных стран 1945-2022 гг. по самостоятельно опре-
деленным критериям; на основе сравнения самостоятельно делать выводы; 

- на основе изучения исторического материала устанавливать исторические 
аналогии. 

5. Умение устанавливать причинно-следственные, пространственные, вре-
менные связи исторических событий, явлений, процессов; характеризовать их 
итоги; соотносить события истории родного края и истории России в 1945-2022 
гг.; определять современников исторических событий истории России и человече-
ства в целом в 1945-2022 гг. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и 
умений: 

- на основе изученного материала по истории России и зарубежных стран 1945-
2022 гг. определять (различать) причины, предпосылки, поводы, последствия, указы-
вать итоги, значение исторических событий, явлений, процессов; 

- устанавливать причинно-следственные, пространственные, временные связи 
между историческими событиями, явлениями, процессами на основе анализа истори-
ческой ситуации/информации из истории России и зарубежных стран 1945-2022 гг.; 

- делать предположения о возможных причинах (предпосылках) и послед-
ствиях исторических событий, явлений, процессов истории России и зарубежных 
стран 1945-2022 гг.; 

- излагать исторический материал на основе понимания причинно-следствен-
ных, пространственно-временных связей исторических событий, явлений, процессов; 

- соотносить события истории родного края, истории России и зарубежных 
стран 1945-2022 гг.; 

- определять современников исторических событий, явлений, процессов исто-
рии России и человечества в целом 1945-2022 гг. 

6. Умение критически анализировать для решения познавательной задачи 
аутентичные исторические источники разных типов (письменные, вещественные, 
аудиовизуальные) по истории России и зарубежных стран 1945- 2022 гг., оценивать 
их полноту и достоверность, соотносить с историческим периодом; выявлять об-
щее и различия; привлекать контекстную информацию при работе с историческими 
источниками. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и 
умений: 

- различать виды письменных исторических источников по истории России и 
всемирной истории 1945-2022 гг.; 

- определять авторство письменного исторического источника по истории Рос-
сии и зарубежных стран 1945-2022 гг., время и место его создания, события, явления, 
процессы, о которых идет речь и другие, соотносить информацию письменного ис-
точника с историческим контекстом; 

- определять на основе информации, представленной в письменном историче-
ском источнике, характерные признаки описываемых событий, явлений, процессов 
по истории России и зарубежных стран 1945-2022 гг.; 



- анализировать письменный исторический источник по истории России и зару-
бежных стран 1945-2022 гг. с точки зрения его темы, цели, позиции автора документа 
и участников событий, основной мысли, основной и дополнительной информации, 
достоверности содержания; 

- соотносить содержание исторического источника по истории России и зару-
бежных стран 1945-2022 гг. с учебным текстом, другими источниками исторической 
информации (в т. ч. исторической картой/схемой); 

- сопоставлять, анализировать информацию из двух или более письменных ис-
торических источников по истории России и зарубежных стран 1945-2022 гг., делать 
выводы; 

- использовать исторические письменные источники при аргументации дискус-
сионных точек зрения; 

- проводить атрибуцию вещественного исторического источника (определять 
утилитарное назначение изучаемого предмета, материальную основу и технику со-
здания, размер, надписи и другие; соотносить вещественный исторический источник 
с периодом, к которому он относится и другие); используя контекстную информацию, 
описывать вещественный исторический источник; 

- проводить атрибуцию визуальных и аудиовизуальных исторических источни-
ков по истории России и зарубежных стран 1945-2022 гг. (определять авторство, 
время создания, события, связанные с историческими источниками); используя кон-
текстную информацию, описывать визуальный и аудиовизуальный исторический ис-
точник. 

7. Умение осуществлять с соблюдением правил информационной безопасности 
поиск исторической информации по истории России и зарубежных стран 1945-2022 
гг. в справочной литературе, сети Интернет, средствах массовой информации для 
решения познавательных задач; оценивать полноту и достоверность информации с 
точки зрения ее соответствия исторической действительности. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и 
умений: 

- знать и использовать правила информационной безопасности при поиске ис-
торической информации; 

- самостоятельно осуществлять поиск достоверных исторических источников, 
необходимых для изучения событий (явлений, процессов) истории России и зарубеж-
ных стран 1945-2022 гг.; 

- на основе знаний по истории самостоятельно подбирать достоверные визуаль-
ные источники исторической информации, иллюстрирующие сущностные признаки 
исторических событий, явлений, процессов; 

- самостоятельно осуществлять поиск исторической информации, необходимой 
для анализа исторических событий, процессов, явлений истории России и зарубеж-
ных стран 1945-2022 гг.; 

- используя знания по истории, оценивать полноту и достоверность информа-
ции с точки зрения ее соответствия исторической действительности. 

8. Умение анализировать текстовые, визуальные источники исторической ин-
формации, в т.ч. исторические карты (схемы), по истории России и зарубежных 
стран 1945-2022 гг.; сопоставлять информацию, представленную . в различных ис-
точниках; формализовать историческую информацию в виде таблиц, схем, графи-
ков, диаграмм; приобретение опыта осуществления проектной деятельности в 



форме разработки и представления учебных проектов по новейшей истории, в т.ч. 
на региональном материале (с использованием ресурсов библиотек, музеев и других). 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и 
умений: 

- определять на основе информации, представленной в текстовом источнике ис-
торической информации, характерные признаки описываемых событий (явлений, 
процессов) истории России и зарубежных стран 1945-2022 гг.; 

- отвечать на вопросы по содержанию текстового источника исторической ин-
формации по истории России и зарубежных стран 1945-2022 гг. и составлять на его 
основе план, таблицу, схему; 

- узнавать, показывать и называть на карте (схеме) объекты, обозначенные 
условными знаками, характеризовать историческое пространство (географические 
объекты, территории расселения народов, государства, места расположения памятни-
ков культуры и другие), изучаемые события, явления, процессы истории России и за-
рубежных стран 1945-2022 гг.; 

- привлекать контекстную информацию при работе с исторической картой и 
рассказывать об исторических событиях, используя историческую карту; 

- сопоставлять, анализировать информацию, представленную на двух или более 
исторических картах/схемах по истории России и зарубежных стран 1945-2022 гг.; 
оформлять результаты анализа исторической карты/схемы в виде таблицы, схемы; де-
лать выводы; 

- на основании информации, представленной на карте (схеме) по истории Рос-
сии и зарубежных стран 1945-2022 гг., проводить сравнение исторических объектов 
(размеры территорий стран, расстояния и другое), социально-экономических и геопо-
литических условий существования государств, народов, делать выводы; 

- сопоставлять информацию, представленную на исторической карте (схеме) по 
истории России и зарубежных стран 1945-2022 гг., с информацией из аутентичных 
исторических источников и источников исторической информации; 

- определять события, явления, процессы, которым посвящены визуальные ис-
точники исторической информации; 

- на основании визуальных источников исторической информации и статисти-
ческой информации по истории России и зарубежных стран 1945-2022 гг. проводить 
сравнение исторических событий, явлений, процессов истории России и зарубежных 
стран 1945-2022 гг.; 

- сопоставлять визуальные источники исторической информации по истории 
России и зарубежных стран 1945-2022 гг. с информацией из других исторических ис-
точников, делать выводы; 

- представлять историческую информацию в виде таблиц, графиков, схем, диа-
грамм; 

- использовать умения, приобретенные в процессе изучения истории, для уча-
стия в подготовке учебных проектов по истории России 1945-2022 гг., в т.ч. на реги-
ональном материале, с использованием ресурсов библиотек, музеев и других. 

9. Приобретение опыта взаимодействия с людьми другой культуры, нацио-
нальной и религиозной принадлежности на основе ценностей современного россий-
ского общества: идеалов гуманизма, демократии, мира и взаимопонимания между 
народами, людьми разных культур; проявление уважения к историческому наследию 
народов России. 



Достижение данного предметного результата предполагает использование ме-
тодов обучения и воспитания. Основой достижения результата является понимание 
обучающимися особенностей развития нашей страны как многонационального госу-
дарства, важности уважения и взаимопонимания между всеми народами России. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и 
умений: 

- понимать особенности политического, социально-экономического и исто-
рико-культурного развития России как многонационального государства, знакомство 
с культурой, традициями и обычаями народов России; 

- знать исторические примеры эффективного взаимодействия народов нашей 
страны для защиты Родины от внешних врагов, достижения общих целей в деле по-
литического, социально-экономического и культурного развития России; 

- понимать особенности общения с представителями другой культуры, нацио-
нальной и религиозной принадлежности, важность учета в общении традиций, обы-
чаев, особенностей культуры народов нашей страны; 

- участвовать в диалогическом и полилогическом общении, посвященном про-
блемам, связанным с историей России и зарубежных стран 1945-2022 гг., создавать 
устные монологические высказывания разной коммуникативной направленности в 
зависимости от целей, сферы и ситуации общения с соблюдением норм современного 
русского языка и речевого этикета. 

10. Умение защищать историческую правду, не допускать умаления подвига 
народа при защите Отечества, готовность давать отпор фальсификациям россий-
ской истории. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и 
умений: 

- понимать значение подвига советского народа в годы Великой Отечественной 
войны, значение достижений народов нашей страны в других важнейших событиях, 
процессах истории России и зарубежных стран 1945-2022 гг., осознавать и понимать 
ценность сопричастности своей семьи к событиям, явлениям, процессам истории Рос-
сии; 

- используя исторические факты, характеризовать значение достижений наро-
дов нашей страны в событиях, явлениях, процессах истории России и зарубежных 
стран 1945 - 2022 гг.; 

- используя знания по истории России и зарубежных стран 1945-2022 гг., выяв-
лять в исторической информации попытки фальсификации истории, приводить аргу-
менты в защиту исторической правды; 

- активно участвовать в дискуссиях, не допуская умаления подвига народа при 
защите Отечества. 

Знание ключевых событий, основных дат и этапов истории России и мира в 
1945-2022 гг.; выдающихся деятелей отечественной и всемирной истории; важней-
ших достижений культуры, ценностных ориентиров. 

Предметные результаты по учебному курсу «История России»: 
1. СССР в 1945-1991 гг. Экономические развитие и реформы. Политическая си-

стема «развитого социализма». Развитие науки, образования, культуры. Холодная 
война и внешняя политика. СССР и мировая социалистическая система. Причины 
распада Советского Союза. 

2. Российская Федерация в 1992-2022 гг. Становление новой России. 



Возрождение Российской Федерации как великой державы в XXI в. Экономическая и 
социальная модернизация. Культурное пространство и повседневная жизнь. Укреп-
ление обороноспособности. Воссоединение с Крымом и Севастополем. Специальная 
военная операция. Место России в современном мире. 

Предметные результаты по учебному курсу «Всеобщая история»: 
1. Послевоенные перемены в мире. Холодная война. Мировая система социа-

лизма. Экономические и политические изменения в странах Запада. 
2. Распад колониальных империй. Развитие стран Азии, Африки и Латинской 

Америки. Научно-техническая революция. Постиндустриальное и информационное 
общество. 

3. Современный мир: глобализация и деглобализация. Геополитический кризис 
2022 г. и его влияние на мировую систему. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и 
умений: 

- указывать хронологические рамки основных периодов отечественной и всеоб-
щей истории 1945-2022 гг.; 

- называть даты важнейших событий и процессов отечественной и всеобщей 
истории 1945-2022 гг.; 

- выявлять синхронность исторических процессов отечественной и всеобщей 
истории 1945-2022 гг., делать выводы о тенденциях развития своей страны и других 
стран в данный период; 

- характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты и последствия 
важнейших исторических событий, явлений, процессов истории России 1945-2022 гг. 



2.1.8. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОБЩЕСТВО-
ЗНАНИЕ» (БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ) 

Изучение учебного предмета «Обществознание» предусматривает непосред-
ственное применение федеральной рабочей программы учебного предмета «Обще-
ствознание». 

Далее возможно не приводить федеральную рабочую программу учебного 
предмета «Обществознание», а сделать ссылку на нее: п. 22 «Федеральная рабочая 
программа по учебному предмету «Обществознание»» федеральной образовательной 
программы СОО. 

1) ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
1. Программа по обществознанию составлена на основе положений и требова-

ний к результатам освоения основной образовательной программы, представленных 
в ФГОС СОО, с учётом федеральной программы воспитания и подлежит непосред-
ственному применению при реализации обязательной части ООП СОО. 

2. Обществознание играет ведущую роль в выполнении образовательной орга-
низацией функции интеграции молодёжи в современное общество и обеспечивает 
условия для формирования российской гражданской идентичности, традиционных 
ценностей многонационального российского народа, готовности обучающихся к са-
моразвитию и непрерывному образованию, труду и творческому самовыражению, 
взаимодействию с другими людьми на благо человека и общества. 

Изучение обществознания, включающего знания о российском обществе и 
направлениях его развития в современных условиях, об основах конституционного 
строя нашей страны, правах и обязанностях человека и гражданина, способствует вос-
питанию российской гражданской идентичности, готовности к служению Отечеству, 
приверженности национальным ценностям. 

3. Целями обществоведческого образования на уровне среднего общего обра-
зования являются: 

- воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, ос-
нованной на идеях патриотизма, гордости за достижения страны в различных обла-
стях жизни, уважения к традиционным ценностям и культуре России, правам и сво-
бодам человека и гражданина, закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

- развитие личности в период ранней юности, становление ее духовно-нрав-
ственных позиций и приоритетов, выработка правового сознания, политической куль-
туры, мотивации к предстоящему самоопределению в различных областях жизни: се-
мейной, трудовой, профессиональной; 

- развитие способности обучающихся к личному самоопределению, самореали-
зации, самоконтролю; 

- развитие интереса обучающихся к освоению социальных и гуманитарных дис-
циплин; 

- освоение системы знаний об обществе и человеке, формирование целостной 
картины общества, адекватной современному уровню научных знаний и позволяю-
щей реализовать требования к личностным, метапредметным и предметным резуль-
татам освоения образовательной программы, представленным в Федеральном госу-
дарственном образовательном стандарте среднего общего образования; 

- овладение умениями получать, анализировать, интерпретировать и система-
тизировать социальную информацию из различных источников, преобразовывать ее 
и использовать для самостоятельного решения учебно-познавательных, 



исследовательских задач, а также в проектной деятельности; 
- совершенствование опыта обучающихся в применении полученных знаний 

(включая знание социальных норм) и умений в различных областях общественной 
жизни: в гражданской и общественной деятельности, включая волонтерскую, в сфе-
рах межличностных отношений, отношений между людьми различных национально-
стей и вероисповеданий, в противодействии коррупции, в семейно-бытовой сфере, а 
также для анализа и оценки жизненных ситуаций, социальных фактов, поведения лю-
дей и собственных поступков. 

4. С учетом преемственности с уровнем основного общего образования обще-
ствознание раскрывает теоретические знания, факты социальной жизни; ценности и 
нормы, регулирующие общественные отношения; социальные роли человека, его 
права, свободы и обязанности как члена общества и гражданина Российской Федера-
ции; особенности современного российского общества в единстве социальных сфер и 
институтов и роли России в динамично изменяющемся мире; различные аспекты 
межличностного и других видов социального взаимодействия, а также взаимодей-
ствия людей и социальных групп с основными институтами государства и граждан-
ского общества и регулирующие эти взаимодействия социальные нормы. 

Освоение содержания обществоведческого образования осуществляется в со-
ответствии со следующими ориентирами, отражающими специфику учебного пред-
мета на уровне среднего общего образования: 

- определение учебного содержания научной и практической значимостью 
включаемых в него положений и педагогическими целями учебного предмета с уче-
том познавательных возможностей учащихся старшего подросткового возраста; 

- представление в содержании учебного предмета основных сфер жизни обще-
ства, типичных видов человеческой деятельности в информационном обществе, усло-
вий экономического развития на современном этапе, особенностей финансового по-
ведения, перспектив и прогнозов общественного развития, путей решения актуаль-
ных социальных проблем; 

- обеспечение развития ключевых навыков, формируемых деятельностным 
компонентом социально-гуманитарного образования (выявление проблем, принятие 
решений, работа с информацией), и компетентностей, имеющих универсальное зна-
чение для различных видов деятельности и при выборе профессии; 

- включение в содержание предмета полноценного материала о современном 
российском обществе, об основах конституционного строя Российской Федерации, 
закрепленных в Конституции Российской Федерации, о правах и свободах человека и 
гражданина, тенденциях развития России, ее роли в мире и противодействии вызовам 
глобализации; 

- расширение возможностей самопрезентации обучающихся, мотивирующей 
креативное мышление и участие в социальных практиках. 

5. Отличие содержания обществознания на базовом уровне СОО от содержания 
предшествующего уровня заключается в: 

- изучении нового теоретического содержания; 
- рассмотрении ряда ранее изученных социальных явлений и процессов в более 

сложных и разнообразных связях и отношениях; 
- освоении обучающимися базовых методов социального познания; 
- большей опоре на самостоятельную деятельность и индивидуальные познава-

тельные интересы обучающихся, в т.ч. связанные с выбором профессии; 



- расширении и совершенствовании познавательных, исследовательских, про-
ектных умений, которые осваивают обучающиеся, и возможностей их применения 
при выполнении социальных ролей, типичных для старшего подросткового возраста. 

 
Место учебного предмета «Обществознание» в учебном плане 
Учебный предмет «Обществознание» входит в предметную область «Обще-

ственно-научные предметы». 
В соответствии с учебным планом среднего общего образования общее количе-

ство учебных часов на изучение обществознания составляет 136 часов, по 2 часа в 
неделю при 34 учебных неделях. 

 
2) СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ» 
 

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ В 10 КЛАССЕ 
Человек в обществе 
Общество как система. Общественные отношения. Связи между подсистемами 

и элементами общества. Общественные потребности и социальные институты. При-
знаки и функции социальных институтов. Типы обществ. Постиндустриальное (ин-
формационное) общество и его особенности. Роль массовой коммуникации в совре-
менном обществе. Многообразие путей и форм общественного развития. Эволюция, 
социальная революция. Реформа. Общественный прогресс, его критерии. Противоре-
чивый характер прогресса. Глобализация и ее противоречивые последствия. 

Человек как результат биологической и социокультурной эволюции. Влияние 
социокультурных факторов на формирование личности. Личность в современном об-
ществе. Коммуникативные качества личности. Мировоззрение, его роль в жизнедея-
тельности человека. Социализация личности и ее этапы. Агенты (институты) социа-
лизации. Общественное и индивидуальное сознание. Самосознание и социальное по-
ведение. 

Деятельность и ее структура. Мотивация деятельности. Потребности и инте-
ресы. Многообразие видов деятельности. Свобода и необходимость в деятельности 
человека. Познавательная деятельность. 

Познание мира. Чувственное и рациональное познание. Мышление, его формы 
и методы. Знание как результат познавательной деятельности, его виды. Понятие ис-
тины, ее критерии. Абсолютная, относительная истина. Естественные, технические, 
точные и социально-гуманитарные науки. Особенности, уровни и методы научного 
познания. Особенности научного познания в социально-гуманитарных науках. 

Российское общество и человек перед лицом угроз и вызовов XXI в. 
Духовная культура 
Духовная деятельность человека. Духовные ценности российского общества. 

Материальная и духовная культура. Формы культуры. Народная, массовая и элитар-
ная культура. 

Молодежная субкультура. Контркультура. Функции культуры. Культурное 
многообразие современного общества. Диалог культур. Вклад российской культуры 
в формирование ценностей современного общества. 

Мораль как общечеловеческая ценность и социальный регулятор. Категории 
морали. Гражданственность. Патриотизм. Наука. Функции науки. Возрастание роли 
науки в современном обществе. Направления научно-технологического развития и 



научные достижения Российской Федерации. Образование в современном обществе. 
Российская система образования. Основные направления развития образования в Рос-
сийской Федерации. Непрерывность образования в информационном обществе. Зна-
чение самообразования. Цифровые образовательные ресурсы. 

Религия, её роль в жизни общества и человека. Мировые и национальные рели-
гии. Значение поддержания межконфессионального мира в Российской Федерации. 
Свобода совести. 

Искусство, его основные функции. Особенности искусства как формы духов-
ной культуры. Достижения современного российского искусства. 

Особенности профессиональной деятельности в сфере науки, образования, ис-
кусства. 

Экономическая жизнь общества 
Роль экономики в жизни общества. Макроэкономические показатели и качество 

жизни. Предмет и методы экономической науки. Ограниченность ресурсов. Кривая 
производственных возможностей. Типы экономических систем. Экономический рост 
и пути его достижения. Факторы долгосрочного экономического роста. Понятие эко-
номического цикла. Фазы экономического цикла. Причины экономических циклов. 

Функционирование рынков. Рыночный спрос. Закон спроса. Эластичность 
спроса. Рыночное предложение. Закон предложения. Эластичность предложения. 
Рынки труда, капитала, земли, информации. Государственное регулирование рынков. 
Конкуренция и монополия. Государственная политика по развитию конкуренции. Ан-
тимонопольное регулирование в Российской Федерации. Рынок труда. Заработная 
плата и стимулирование труда. Занятость и безработица. Причины и виды безрабо-
тицы. Государственная политика Российской Федерации в области занятости. Осо-
бенности труда молодежи. Деятельность профсоюзов. 

Рациональное экономическое поведение. Экономическая свобода и социальная 
ответственность. Экономическая деятельность и проблемы устойчивого развития об-
щества. Особенности профессиональной деятельности в экономической и финансо-
вой сферах. 

Предприятие в экономике. Цели предприятия. Факторы производства. Альтер-
нативная стоимость, способы и источники финансирования предприятий. Издержки, 
их виды. Выручка, прибыль. Поддержка малого и среднего предпринимательства в 
Российской Федерации. Государственная политика импортозамещения в Российской 
Федерации. 

Финансовый рынок. Финансовые институты. Банки. Банковская система. Цен-
тральный банк Российской Федерации: задачи и функции. Цифровые финансовые 
услуги. Финансовые технологии и финансовая безопасность. Денежные агрегаты. 
Монетарная политика Банка России. Инфляция: причины, виды, последствия. 

Экономика и государство. Экономические функции государства. Обществен-
ные блага. Внешние эффекты. Государственный бюджет. Дефицит и профицит госу-
дарственного бюджета. Принцип сбалансированности государственного бюджета. 
Государственный долг. Налоговая система Российской Федерации. Функции налогов. 
Система налогов и сборов в Российской Федерации. Налоговые льготы и вычеты. 
Фискальная политика государства. Цифровизация экономики в Российской Федера-
ции. 

Мировая экономика. Международное разделение труда. Экспорт и импорт то-
варов и услуг. Выгоды и убытки от участия в международной торговле. 



Государственное регулирование внешней торговли. 
 

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ В 11 КЛАССЕ 
Социальная сфера 
Социальные общности, группы, их типы. Социальная стратификация, ее крите-

рии. Социальное неравенство. Социальная структура российского общества. Государ-
ственная поддержка социально незащищенных слоев общества в Российской Федера-
ции. 

Положение индивида в обществе. Социальные статусы и роли. Социальная мо-
бильность, ее формы и каналы в современном российском обществе. 

Семья и брак. Функции и типы семьи. Семья как важнейший социальный ин-
ститут. Тенденции развития семьи в современном мире. Меры социальной поддержки 
семьи в Российской Федерации. Помощь государства многодетным семьям. 

Миграционные процессы в современном мире. Этнические общности. Нации и 
межнациональные отношения. Этносоциальные конфликты, способы их предотвра-
щения и пути разрешения. Конституционные принципы национальной политики в 
Российской Федерации. 

Социальные нормы и отклоняющееся (девиантное) поведение. Формы социаль-
ных девиаций. Конформизм. Социальный контроль и самоконтроль. 

Социальный конфликт. Виды социальных конфликтов, их причины. Способы 
разрешения социальных конфликтов. Особенности профессиональной деятельности 
социолога, социального психолога. 

Политическая сфера 
Политическая власть и субъекты политики в современном обществе. Полити-

ческие институты. Политическая деятельность. 
Политическая система общества, ее структура и функции. Политическая си-

стема Российской Федерации на современном этапе. Государство как основной ин-
ститут политической системы. Государственный суверенитет. Функции государства. 
Форма государства: форма правления, форма государственного (территориального) 
устройства, политический режим. Типология форм государства. 

Федеративное устройство Российской Федерации. Субъекты государственной 
власти в Российской Федерации. Государственное управление в Российской Федера-
ции. Государственная служба и статус государственного служащего. Опасность кор-
рупции, антикоррупционная политика государства, механизмы противодействия кор-
рупции. Обеспечение национальной безопасности в Российской Федерации. Государ-
ственная политика Российской Федерации по противодействию экстремизму. 

Политическая культура общества и личности. Политическое поведение. Поли-
тическое участие. Причины абсентеизма. Политическая идеология, ее роль в обще-
стве. Основные идейно-политические течения современности. 

Политический процесс и участие в нем субъектов политики. Формы участия 
граждан в политике. Политические партии как субъекты политики, их функции, виды. 
Типы партийных систем. 

Избирательная система. Типы избирательных систем: мажоритарная, пропор-
циональная, смешанная. Избирательная система Российской Федерации. 

Политическая элита и политическое лидерство. Типология лидерства. 
Роль средств массовой информации в политической жизни общества. Интернет 

в современной политической коммуникации. 



Правовое регулирование общественных отношений в Российской Федерации. 
Право в системе социальных норм. Источники права. Нормативные правовые 

акты, их виды. Законы и законодательный процесс в Российской Федерации. Система 
российского права. Правоотношения, их субъекты. Особенности правового статуса 
несовершеннолетних. Правонарушение и юридическая ответственность. Функции 
правоохранительных органов Российской Федерации. 

Конституция Российской Федерации. Основы конституционного строя Россий-
ской Федерации. Гражданство Российской Федерации. Личные (гражданские), поли-
тические, социально-экономические и культурные права и свободы человека и граж-
данина Российской Федерации. Конституционные обязанности гражданина Россий-
ской Федерации. Международная защита прав человека в условиях мирного и воен-
ного времени. 

Гражданское право. Гражданские правоотношения. Субъекты гражданского 
права. Организационно-правовые формы юридических лиц. Гражданская дееспособ-
ность несовершеннолетних. 

Семейное право. Порядок и условия заключения и расторжения брака. Право-
вое регулирование отношений супругов. Права и обязанности родителей и детей. 

Трудовое право. Трудовые правоотношения. Порядок приема на работу, заклю-
чения и расторжения трудового договора. Права и обязанности работников и работо-
дателей. Дисциплинарная ответственность. Защита трудовых прав работников. Осо-
бенности трудовых правоотношений с участием несовершеннолетних работников. 

Законодательство Российской Федерации о налогах и сборах. Участники отно-
шений, регулируемых законодательством о налогах и сборах. Права и обязанности 
налогоплательщиков. Ответственность за налоговые правонарушения. Федеральный 
закон «Об образовании в Российской Федерации». Порядок приема на обучение в об-
разовательные организации среднего профессионального и высшего образования. 
Порядок оказания платных образовательных услуг. 

Административное право и его субъекты. Административное правонарушение 
и административная ответственность. 

Экологическое законодательство. Экологические правонарушения. Способы 
защиты права на благоприятную окружающую среду. 

Уголовное право. Основные принципы уголовного права. Понятие преступле-
ния и виды преступлений. Уголовная ответственность, ее цели, виды наказаний в уго-
ловном праве. Особенности уголовной ответственности несовершеннолетних. Граж-
данские споры, порядок их рассмотрения. Основные принципы гражданского про-
цесса. Участники гражданского процесса. 

Административный процесс. Судебное производство по делам об администра-
тивных правонарушениях. 

Уголовный процесс, его принципы и стадии. Участники уголовного процесса. 
Конституционное судопроизводство. Арбитражное судопроизводство. 
Юридическое образование, юристы как социально-профессиональная группа. 
 
3) ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПО ОБ-

ЩЕСТВОЗНАНИЮ НА УРОВНЕ СОО 
 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Личностные результаты изучения обществознания воплощают 



традиционные российские социокультурные и духовно-нравственные ценности, 
принятые в обществе нормы поведения, отражают готовность готовность и 
способность обучающихся руководствоваться сформированной внутренней по-
зицией личности, системой ценностных ориентаций, позитивных внутренних 
убеждений, соответствующих традиционным ценностям российского обще-
ства, расширение жизненного опыта и опыта деятельности в процессе реализа-
ции основных направлений воспитательной деятельности, в т.ч. в части: 

1) гражданского воспитания: 
- сформированность гражданской позиции обучающегося как активного и от-

ветственного члена российского общества; 
- осознание своих конституционных прав и обязанностей, уважение закона и 

правопорядка; 
- принятие традиционных национальных, общечеловеческих гуманистических 

и демократических ценностей; уважение ценностей иных культур, конфессий; 
- готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофо-

бии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным призна-
кам; 

- готовность вести совместную деятельность в интересах гражданского обще-
ства, участвовать в самоуправлении школы и детско-юношеских организаций; 

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

- готовность к гуманитарной деятельности; 
2) патриотического воспитания: 
- сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, ува-

жения 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 при-
родному наследию, памятникам, традициям народов России; достижениям России в 
науке, искусстве, спорте, технологиях, труде; идейная убежденность, готовность к 
служению Отечеству и его защите, ответственность за его судьбу; 

3) духовно-нравственного воспитания: 
- осознание духовных ценностей российского народа; 
- сформированность нравственного сознания, этического поведения; 
- способность оценивать ситуацию и принимать осознанные решения, ориенти-

руясь на морально-нравственные нормы и ценности; 
- осознание личного вклада в построение устойчивого будущего; 
- ответственное отношение к своим родителям, созданию семьи на основе осо-

знанного принятия ценностей семейной жизни в соответствии с традициями народов 
России; 

4) эстетического воспитания: 
- эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и техниче-

ского творчества, спорта, труда, общественных отношений; 
- способность воспринимать различные виды искусства, традиции и творчество 

своего и других народов, ощущать эмоциональное воздействие искусства; 
- убежденность в значимости для личности и общества отечественного и миро-

вого искусства, этнических культурных традиций и народного творчества; 



- стремление проявлять качества творческой личности; 
5) физического воспитания: 
- сформированность здорового и безопасного образа жизни, ответственного от-

ношения к своему здоровью, потребность в физическом совершенствовании; 
- активное неприятие вредных привычек и иных форм причинения вреда физи-

ческому и психическому здоровью; 
6) трудового воспитания: 
- готовность к труду, осознание ценности мастерства, трудолюбие; 
- готовность к активной социально направленной деятельности, способность 

инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такую деятельность; 
- интерес к различным сферам профессиональной деятельности, умение совер-

шать осознанный выбор будущей профессии и реализовывать собственные жизнен-
ные планы; мотивация к эффективному труду и постоянному профессиональному ро-
сту, к учету общественных потребностей при предстоящем выборе сферы деятельно-
сти; 

- готовность и способность к образованию и самообразованию на протяжении 
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 зна-
ния целей устойчивого развития человечества; 

- активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; 
- умение прогнозировать неблагоприятные экологические последствия пред-

принимаемых действий, предотвращать их; 
- расширение опыта деятельности экологической направленности; 
8) ценности научного познания: 
- сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки, включая социальные науки, и общественной практики, основанного 
на диалоге культур, способствующего осознанию своего места в поликультурном 
мире; 

- совершенствование языковой и читательской культуры как средства взаимо-
действия между людьми и познания мира; языковое и речевое развитие человека, 
включая понимание языка социально-экономической и политической коммуникации; 

- осознание ценности научной деятельности, готовность осуществлять проект-
ную и исследовательскую деятельность индивидуально и в группе; мотивация к по-
знанию и творчеству, обучению и самообучению на протяжении всей жизни, интерес 
к изучению социальных и гуманитарных дисциплин. 

В процессе достижения личностных результатов освоения обучающимися 
программы СОО (на базовом уровне) у них совершенствуется эмоциональный интел-
лект, предполагающий сформированность: 

- самосознания, включающего способность понимать свое эмоциональное со-
стояние, видеть направления развития собственной эмоциональной сферы, быть уве-
ренным в себе в межличностном взаимодействии и при принятии решений; 

- саморегулирования, включающего самоконтроль, умение принимать ответ-
ственность за свое поведение, способность адаптироваться к эмоциональным 



изменениям и проявлять гибкость, быть открытым новому; 
- внутренней мотивации, включающей стремление к достижению цели и 

успеху, оптимизм, инициативность, умение действовать, исходя из своих возможно-
стей; готовность и способность овладевать новыми социальными практиками, осваи-
вать типичные социальные роли; 

- эмпатии, включающей способность понимать эмоциональное состояние дру-
гих, 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. 

 
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения обществознания на уровне среднего общего образования 
у обучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные дей-
ствия, коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные универ-
сальные учебные действия, совместная деятельность. 

Познавательные УУД 
У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические дей-

ствия как часть познавательных УУД: 
- самостоятельно формулировать и актуализировать социальную проблему, 

рассматривать ее всесторонне; 
- устанавливать существенный признак или основания для сравнения, класси-

фикации и обобщения социальных объектов, явлений и процессов; 
- определять цели познавательной деятельности, задавать параметры и крите-

рии их достижения; 
- выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых социальных яв-

лениях и процессах; 
- вносить коррективы в деятельность (с учетом разных видов деятельности), 

оценивать соответствие результатов целям, оценивать риски последствий деятельно-
сти; 

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

- развивать креативное мышление при решении жизненных проблем, в т.ч. 
учебно-познавательных. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские 
действия как часть познавательных УУД: 

- развивать навыки учебно-исследовательской и проектной деятельности, 
навыки разрешения проблем; 

- проявлять способность и готовность к самостоятельному поиску методов ре-
шения практических задач, применению различных методов социального познания; 

- осуществлять деятельность по получению нового знания, его интерпретации, 
преобразованию и применению в различных учебных ситуациях, в т.ч. при создании 
учебных и социальных проектов; 

- формировать научный тип мышления, применять научную терминологию, 
ключевые понятия и методы социальных наук; 

- ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности 
и жизненных ситуациях; 



- выявлять причинно-следственные связи социальных явлений и процессов и 
актуализировать познавательную задачу, выдвигать гипотезу ее решения, находить 
аргументы для доказательства своих утверждений, задавать параметры и критерии 
решения; 

- анализировать результаты, полученные в ходе решения задачи, критически 
оценивать их достоверность, прогнозировать изменение в новых условиях; 

- давать оценку новым ситуациям, возникающим в процессе познания социаль-
ных объектов, в социальных отношениях; оценивать приобретенный опыт; 

- уметь переносить знания об общественных объектах, явлениях и процессах в 
познавательную и практическую области жизнедеятельности; 

- уметь интегрировать знания из разных предметных областей; 
- выдвигать новые идеи, предлагать оригинальные подходы и решения; 
- ставить проблемы и задачи, допускающие альтернативные решения. 
У обучающегося будут сформированы следующие умения работать с инфор-

мацией как часть познавательных УУД: 
- владеть навыками получения социальной информации из источников разных 

типов, самостоятельно осуществлять поиск, анализ, систематизацию и интерпрета-
цию информации различных видов и форм представления; 

- создавать тексты в различных форматах с учетом назначения информации и 
целевой аудитории, выбирая оптимальную форму представления и визуализации; 

- оценивать достоверность, легитимность информации различных видов и форм 
представления (в т.ч. полученной из интернет-источников), ее соответствие правовым 
и морально-этическим нормам; 

- использовать средства информационных и коммуникационных технологий в 
решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением 
требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, право-
вых и этических норм, норм информационной безопасности; 

- владеть навыками распознавания и защиты информации, информационной 
безопасности личности. 

Коммуникативные УУД 
У обучающегося будут сформированы следующие умения общения как часть 

коммуникативных УУД: 
- осуществлять коммуникации во всех сферах жизни; распознавать невербаль-

ные средства общения, понимать; 
- значение социальных знаков, распознавать предпосылки конфликтных ситуа-

ций и смягчать конфликты; 
- владеть различными способами общения и взаимодействия; аргументиро-

ванно вести диалог, уметь смягчать конфликтные ситуации; 
- развернуто и логично излагать свою точку зрения с использованием языковых 

средств. 
Регулятивные УУД 
У обучающегося будут сформированы следующие умения самоорганизации как 

части регулятивных УУД: 
- самостоятельно осуществлять познавательную деятельность; 
- выявлять проблемы, ставить и формулировать собственные задачи в образо-

вательной деятельности и в жизненных ситуациях; 
- самостоятельно составлять план решения проблемы с учетом имеющихся 



ресурсов, собственных возможностей и предпочтений; 
- давать оценку новым ситуациям, возникающим в познавательной и практиче-

ской деятельности, в межличностных отношениях; 
- расширять рамки учебного предмета на основе личных предпочтений; 
- делать осознанный выбор стратегий поведения, решений при наличии альтер-

натив, аргументировать сделанный выбор, брать ответственность за принятое реше-
ние; 

- оценивать приобретенный опыт; 
- способствовать формированию и проявлению широкой эрудиции в разных об-

ластях знаний, постоянно повышать свой образовательный и культурный уровень. 
У обучающегося будут сформированы следующие умения самоконтроля, при-

нятия себя и других как части регулятивных УУД: 
- давать оценку новым ситуациям, вносить коррективы в деятельность, оцени-

вать соответствие результатов целям; 
- владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 

действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований; использовать при-
емы 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 деятельно-

сти; 
- принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства; принимать мотивы 

и аргументы других при анализе результатов деятельности; 
- признавать свое право и право других на ошибки; развивать способность по-

нимать мир с позиции другого человека. 
Совместная деятельность 
У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной дея-

тельности: 
- понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной ра-

боты; 
- выбирать тематику и методы совместных действий с учетом общих интересов 

и возможностей каждого члена коллектива; 
- принимать цели совместной деятельности, организовывать и координировать 

действия по ее достижению: составлять план действий, распределять роли с учетом 
мнений участников, обсуждать результаты совместной работы; 

- оценивать качество своего вклада и вклада каждого участника команды в об-
щий результат по разработанным критериям; 

- предлагать новые учебные исследовательские и социальные проекты, оцени-
вать идеи с позиции новизны, оригинальности, практической значимости; 

- осуществлять позитивное стратегическое поведение в различных ситуациях, 
проявлять творчество и воображение, быть инициативным. 

 
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 
10 КЛАСС 

К концу обучения в 10 классе обучающийся получит следующие предметные 
результаты по обществознанию: 

1. Владеть знаниями об (о) обществе как целостной развивающейся системе в 



единстве и взаимодействии основных сфер и социальных институтов; общественных 
потребностях и общественных отношениях; социальной динамике и ее формах; осо-
бенностях процесса цифровизации и влияния массовых коммуникаций на все сферы 
жизни общества; глобальных проблемах и вызовах современности; перспективах раз-
вития современного общества, тенденциях развития Российской Федерации; человеке 
как субъекте общественных отношений и сознательной деятельности; особенностях 
социализации личности и ее этапах в современных условиях; деятельности и ее струк-
туре; 

- сознании, самосознании и социальном поведении; познании мира; истине и ее 
критериях; формах и методах мышления; особенностях профессиональной деятель-
ности в области науки; 

- об (о) историческом и этническом многообразии культур, связи духовной и 
материальной культуры, особенностях профессиональной деятельности в области 
науки и культуры; 

- об (о) экономике как науке и хозяйстве, роли государства в экономике, в т. ч. 
государственной политике поддержки малого бизнеса и предпринимательства, кон-
куренции и импортозамещения, особенностях рыночных отношений в современной 
экономике; роли государственного бюджета в реализации полномочий органов госу-
дарственной власти, механизмах принятия бюджетных решений; особенностях про-
фессиональной деятельности в экономической и финансовой сферах. 

2. Характеризовать российские духовно-нравственные ценности, в т.ч. ценно-
сти человеческой жизни, патриотизма и служения Отечеству, семьи, созидательного 
труда, норм морали и нравственности, прав и свобод человека, гуманизма, милосер-
дия, справедливости, коллективизма, исторического единства народов России, преем-
ственности истории нашей Родины, осознания ценности культуры России и традиций 
народов России, общественной стабильности и целостности государства на примерах 
разделов «Человек в обществе», «Духовная культура», «Экономическая жизнь обще-
ства». 

3. Владеть умениями определять смысл, различать признаки научных понятий 
и использовать понятийный аппарат при анализе и оценке социальных явлений, в т.ч. 
достижений российской науки и искусства, направлений научно-технологического 
развития Российской Федерации, при изложении собственных суждений и построе-
нии устных и письменных высказываний, включая понятия: общество и его типы, со-
циальный институт, общественный прогресс, деятельность, социальные интересы, 
глобализация, личность, социализация, истина, мышление, духовная культура, духов-
ные ценности, народная культура, массовая культура, элитарная культура, ценности 
и идеалы; образование, наука, искусство, религия, мораль, мировоззрение, экономи-
ческая система, экономический рост, экономический цикл, ограниченность ресурсов, 
общественные блага, валовой внутренний продукт, факторы долгосрочного экономи-
ческого роста; механизмы государственного регулирования экономики, международ-
ное разделение труда; 

- определять различные смыслы многозначных понятий, в т.ч.: общество, лич-
ность, свобода, культура, экономика, собственность; 

- классифицировать и типологизировать на основе предложенных критериев 
используемые в социальных науках понятия и термины, отражающие явления и про-
цессы социальной действительности, в т. ч.: виды и формы деятельности; формы по-
знания, культуры; виды знания, науки, религий; виды и уровни образования в 



Российской Федерации; виды налоговых систем, издержек производства, безрабо-
тицы, финансовых услуг; типы и виды рыночных структур; факторы производства; 
источники финансирования предприятий. 

4. Владеть умениями устанавливать, выявлять, объяснять и конкретизировать 
примерами причинно-следственные, функциональные, иерархические и другие связи 
подсистем и элементов общества; материальной и духовной культуры; уровней и ме-
тодов научного познания; мышления и деятельности; общественного и индивидуаль-
ного сознания; чувственного и рационального познания; народной, массовой и эли-
тарной культуры; экономической деятельности и проблем устойчивого развития; мак-
роэкономических показателей и качества жизни; спроса и предложения; 

- характеризовать причины и последствия преобразований в духовной, эконо-
мической сферах жизни российского общества; противоречивого характера обще-
ственного прогресса; глобализации; культурного многообразия современного обще-
ства; возрастания роли науки в современном обществе; инфляции, безработицы; 
функции образования, науки, религии как социальных институтов; морали; искус-
ства; экономические функции государства; Центрального банка Российской Федера-
ции; налоговой системы Российской Федерации; предпринимательства; 

- отражать связи социальных объектов и явлений с помощью различных знако-
вых систем, в т.ч. в таблицах, схемах, диаграммах, графиках. 

5. Иметь представления о методах изучения социальных явлений и процессов в 
социальных науках, включая универсальные методы науки, а также специальные ме-
тоды социального познания, в т.ч. социологические опросы, биографический метод, 
социальное прогнозирование, метод моделирования и сравнительно-исторический 
метод. 

6. Применять знания, полученные при изучении разделов «Человек в обще-
стве», «Духовная культура», «Экономическая жизнь общества», для анализа социаль-
ной информации о многообразии путей и форм общественного развития, российском 
обществе, об угрозах и вызовах развития в XXI в., о развитии духовной культуры, о 
проблемах и современных тенденциях, направлениях и механизмах экономического 
развития, полученной из источников разного типа, включая официальные публика-
ции на интернет-ресурсах государственных органов, нормативные правовые акты, 
государственные документы стратегического характера, публикации в СМИ; 

- осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных 
знаковых системах, извлекать информацию из неадаптированных источников, вести 
целенаправленный поиск необходимых сведений для восполнения недостающих зве-
ньев, делать обоснованные выводы, различать отдельные компоненты в информаци-
онном сообщении, выделять факты, выводы, оценочные суждения, мнения при изу-
чении разделов «Человек в обществе», «Духовная культура», «Экономическая жизнь 
общества». 

7. Осуществлять учебно-исследовательскую и проектную деятельность с опо-
рой на полученные знания об обществе, о его духовной культуре и экономической 
жизни, о человеке, его познавательной деятельности и творческой активности, пред-
ставлять ее результаты в виде завершенных проектов, презентаций, творческих работ 
социальной и междисциплинарной направленности; готовить устные выступления и 
письменные работы (развернутые ответы, сочинения) по изученным темам, состав-
лять сложный и тезисный план развернутых ответов, анализировать неадаптирован-
ные тексты. 



8. Использовать обществоведческие знания для взаимодействия с представите-
лями других национальностей и культур в целях успешного выполнения типичных 
социальных ролей, ориентации в актуальных общественных событиях, определения 
личной гражданской позиции, осознания значимости здорового образа жизни, роли 
непрерывного образования; использовать средства информационно-коммуникацион-
ных технологий в решении различных задач при изучении разделов «Человек в обще-
стве», «Духовная культура», «Экономическая жизнь общества». 

9. Формулировать, основываясь на социальных ценностях и приобретенных 
знаниях о человеке в обществе, духовной культуре, об экономической жизни обще-
ства, собственные суждения и аргументы по проблемам влияния социокультурных 
факторов на формирование личности; противоречивых последствий глобализации; 
соотношения свободы и необходимости в деятельности человека; значения культур-
ных ценностей и норм в жизни общества, в духовном развитии личности; роли госу-
дарства в экономике; путей достижения экономического роста; взаимосвязи экономи-
ческой свободы и социальной ответственности; конкретизировать теоретические по-
ложения, в т.ч. о (об) типах общества; многообразии путей и форм общественного 
развития; человеке как результате биологической и социокультурной эволюции; мно-
гообразии видов деятельности и ее мотивации; этапах социализации; особенностях 
научного познания в социально-гуманитарных науках; духовных ценностях; субкуль-
туре и контркультуре; диалоге культур; категориях морали; возможностях самовос-
питания; особенностях образования и науки в современном обществе; свободе сове-
сти; значении поддержания межконфессионального мира в Российской Федерации; 
многообразии функций искусства; достижениях современного российского искус-
ства; использовании мер государственной поддержки малого и среднего предприни-
мательства в Российской Федерации; выборе способов рационального экономиче-
ского поведения людей, особенностях труда молодежи в условиях конкуренции на 
рынке труда, фактами социальной действительности, модельными ситуациями, при-
мерами из личного социального опыта. 

10. Применять знания о финансах и бюджетном регулировании при пользова-
нии финансовыми услугами и инструментами, в т.ч. находить, анализировать и ис-
пользовать информацию для принятия ответственных решений по достижению фи-
нансовых целей и управлению личными финансами при реализации прав и обязанно-
стей потребителя финансовых услуг с учетом основных способов снижения рисков и 
правил личной финансовой безопасности. 

11. Оценивать социальную информацию по проблемам развития современного 
общества, общественного и индивидуального сознания, потребностей и интересов 
личности, научного познания в социально-гуманитарных науках, духовной культуры, 
экономической жизни общества, в т.ч. поступающую по каналам сетевых коммуни-
каций, определять степень достоверности информации; соотносить различные оценки 
социальных явлений, содержащиеся в источниках информации; давать оценку дей-
ствиям людей в типичных (модельных) ситуациях с точки зрения социальных норм. 

12. Самостоятельно оценивать практические ситуации и принимать решения, 
выявлять с помощью полученных знаний наиболее эффективные способы противо-
действия коррупции; определять стратегии разрешения социальных и межличност-
ных конфликтов; оценивать поведение людей и собственное поведение с точки зре-
ния ценностей, социальных норм, включая нормы морали и права, экономической ра-
циональности; осознавать неприемлемость антиобщественного поведения, опасность 



алкоголизма и наркомании. 
 

11 КЛАСС 
К концу обучения в 11 классе обучающийся получит следующие предметные 

результаты по обществознанию: 
1. Владеть знаниями о социальной структуре общества, критериях социальной 

стратификации; формах и факторах социальной мобильности в современном обще-
стве, о семье как социальном институте, возрастании роли семейных ценностей; 
направлениях социальной политики в Российской Федерации, в т.ч. в области под-
держки семьи; о структуре и функциях политической системы общества, направле-
ниях государственной политики Российской Федерации; конституционном статусе и 
полномочиях органов государственной власти; о (об) праве как социальном регуля-
торе, системе права и законодательстве Российской Федерации, системе прав, свобод 
и обязанностей человека и гражданина в Российской Федерации, правах ребенка и 
механизмах защиты прав в Российской Федерации; правовом регулирования граж-
данских, семейных, трудовых, налоговых, образовательных, административных, уго-
ловных правовых отношений; экологическом законодательстве, гражданском, адми-
нистративном и уголовном судопроизводстве. 

2. Характеризовать российские духовно-нравственные ценности, в т.ч. ценно-
сти человеческой жизни, патриотизма и служения Отечеству, семьи, созидательного 
труда, норм морали и нравственности, прав и свобод человека, гуманизма, милосер-
дия, справедливости, коллективизма, исторического единства народов России, преем-
ственности истории нашей Родины, осознания ценности культуры России и традиций 
народов России, общественной стабильности и целостности государства на примерах 
разделов «Социальная сфера», «Политическая сфера», «Правовое регулирование об-
щественных отношений в Российской Федерации». 

3. Владеть умениями определять смысл, различать признаки научных понятий 
и использовать понятийный аппарат при анализе и оценке социальных явлений при 
изложении собственных суждений и построении устных и письменных высказыва-
ний, включая понятия: социальные общности, социальные группы и отношения 
между ними, социальная стратификация, социальное неравенство, социальный ста-
тус, социальная роль, социальная мобильность, семья и брак, этнические общности, 
нация, социальные нормы, социальный контроль и самоконтроль, социальный кон-
фликт, политическая власть, политический институт, политические отношения, поли-
тическая система, государство, национальная безопасность, политическая культура, 
политическая элита, политическое лидерство, политический процесс, право, источ-
ник права, система права, норма права, отрасль права, институт права, правонаруше-
ние, юридическая ответственность, нормативный правовой акт, закон, подзаконный 
акт, законодательный процесс, правовой статус, гражданство Российской Федерации, 
налог; определять различные смыслы многозначных понятий, в т.ч.: власть, социаль-
ная справедливость, социальный институт; классифицировать и типологизировать на 
основе предложенных критериев используемые в социальных науках понятия и тер-
мины, отражающие социальные явления и процессы, в т. ч.: социальные общности и 
группы; виды социальной мобильности; типы семьи; социальные нормы; социальные 
конфликты; формы социальных девиаций; виды миграционных процессов в совре-
менном мире; формы государства; политические партии; виды политического лидер-
ства, избирательных и партийных систем, политических идеологий; правовые нормы; 



отрасли и институты права; источники права; нормативные правовые акты; виды пра-
вовых отношений; правонарушения; виды юридической ответственности; права и 
свободы человека и гражданина Российской Федерации; конституционные обязанно-
сти гражданина Российской Федерации; способы защиты гражданских прав, право-
охранительные органы; организационно-правовые формы юридических лиц; права и 
обязанности родителей и детей; права и обязанности работников и работодателей; 
дисциплинарные взыскания; налоги и сборы в Российской Федерации; права и обя-
занности налогоплательщиков; виды административных правонарушений и наказа-
ний; экологические правонарушения; способы защиты права на благоприятную окру-
жающую среду; виды преступлений; виды наказаний в уголовном праве. 

4. Владеть умениями устанавливать, выявлять, объяснять причинно-следствен-
ные, функциональные, иерархические и другие связи при описании социальной 
структуры, формы государства, политической культуры личности и ее политического 
поведения, системы права, нормативно-правовых актов, прав, свобод и обязанностей; 
приводить примеры взаимосвязи социальной, политической и других сфер жизни об-
щества; права и морали; государства и права; действия правовых регуляторов и раз-
вития общественных процессов; характеризовать причины и последствия преобразо-
ваний в социальной, политической сферах, в правовом регулировании общественных 
отношений в Российской Федерации; возрастания социальной мобильности; сохране-
ния социального неравенства; социальных конфликтов; отклоняющегося (девиант-
ного) поведения; правонарушения и юридической ответственности за него; абсенте-
изма; коррупции; характеризовать функции семьи, социальных норм, включая нормы 
права; социального контроля; государства, субъектов и органов государственной вла-
сти в Российской Федерации; политических партий; средств массовой информации в 
политической жизни общества; правоохранительных органов; отражать связи соци-
альных объектов и явлений с помощью различных знаковых систем, в т.ч. в таблицах, 
схемах, диаграммах, графиках. 

5. Иметь представления о методах изучения социальной, политической сферы 
жизни общества, включая универсальные методы науки, а также специальные методы 
социального познания, в т. ч. социологические опросы, биографический, сравни-
тельно-правовой метод, политическое прогнозирование. 

6. Применять знания, полученные при изучении разделов «Социальная сфера», 
«Политическая сфера», «Правовое регулирование общественных отношений в Рос-
сийской Федерации», для анализа социальной информации о социальном и полити-
ческом развитии российского общества, направлениях государственной политики в 
Российской Федерации, правовом регулировании общественных процессов в Россий-
ской Федерации, полученной из источников разного типа, включая официальные пуб-
ликации на интернет-ресурсах государственных органов, нормативные правовые 
акты, государственные документы стратегического характера, публикации в СМИ; 
осуществлять поиск политической и правовой информации, представленной в раз-
личных знаковых системах, извлекать информацию из неадаптированных источни-
ков, вести целенаправленный поиск необходимых сведений для восполнения недо-
стающих звеньев, делать обоснованные выводы, различать отдельные компоненты в 
информационном сообщении, выделять факты, выводы, оценочные суждения, мне-
ния при изучении разделов «Социальная сфера», «Политическая сфера», «Правовое 
регулирование общественных отношений в Российской Федерации». 

7. Осуществлять учебно-исследовательскую и проектную деятельность с 



опорой на полученные знания о структуре общества, социальных отношениях, поли-
тической сфере, правовом регулировании и законодательстве Российской Федерации, 
представлять ее результаты в виде завершенных проектов, презентаций, творческих 
работ социальной и междисциплинарной направленности; готовить устные выступ-
ления и письменные работы (развернутые ответы, сочинения) по изученным темам, 
составлять сложный и тезисный план развернутых ответов, анализировать неадапти-
рованные тексты. 

8. Использовать политические и правовые знания для взаимодействия с пред-
ставителями других национальностей и культур в целях успешного выполнения ти-
пичных социальных ролей, ориентации в актуальных общественных событиях, опре-
деления личной гражданской позиции; осознания роли непрерывного образования; 
использовать средства информационно-коммуникационных технологий в решении 
различных задач при изучении разделов «Социальная сфера», «Политическая сфера», 
«Правовое регулирование общественных отношений в Российской Федерации». 

9. Формулировать на основе социальных ценностей и приобретенных знаний о 
структуре общества и социальных взаимодействиях, политической сфере и законода-
тельстве Российской Федерации собственные суждения и аргументы по проблемам 
социальной мобильности, ее форм и каналов в современном российском обществе; 
миграционных процессов; тенденций развития семьи; участия субъектов политики в 
политическом процессе; опасности коррупции и необходимости борьбы с ней; соот-
ношения прав и свобод человека с обязанностями и правовой ответственностью; ис-
пользовать ключевые понятия, теоретические положения, в т.ч. о (об) социальной 
структуре российского общества; роли семьи в жизни личности и в развитии обще-
ства; особенностях политической власти, структуре политической системы; роли Ин-
тернета в современной политической коммуникации; необходимости поддержания 
законности и правопорядка; юридической ответственности за совершение правонару-
шений; механизмах защиты прав человека; особенностях трудовых правоотношений 
несовершеннолетних работников; особенностях уголовной ответственности несовер-
шеннолетних для объяснения явлений социальной действительности; конкретизиро-
вать теоретические положения о (об) конституционных принципах национальной по-
литики в Российской Федерации; социальных конфликтах, включая этносоциальные, 
и путях их разрешения; государственной поддержке социально незащищенных слоев 
общества и мерах социальной поддержки семьи в Российской Федерации; федератив-
ном устройстве и политической системе Российской Федерации на современном 
этапе; государственном суверенитете; избирательной системе в Российской Федера-
ции; государственной службе и статусе государственного служащего; основах кон-
ституционного, строя Российской Федерации; субъектах гражданских правоотноше-
ний; юридической ответственности и ее видах; правовом регулировании оказания об-
разовательных услуг; порядке приема на работу, заключения и расторжения трудо-
вого договора, в т.ч. несовершеннолетних граждан; защите трудовых прав работни-
ков; порядке и условиях заключения и расторжения брака; правах и обязанностях 
налогоплательщика; принципах уголовного права, уголовного процесса, граждан-
ского процесса фактами социальной действительности, модельными ситуациями, 
примерами из личного социального опыта. 

10. Применять знание о правах и обязанностях потребителя финансовых услуг, 
зафиксированных в законодательстве Российской Федерации; находить, анализиро-
вать и использовать информацию, предоставленную государственными органами, в 



т. ч. в цифровой среде, в целях управления личными финансами и обеспечения лич-
ной финансовой безопасности. 

11. Оценивать социальную информацию по проблемам социальных отноше-
ний, политической жизни общества, правового регулирования, в т.ч. поступающую 
по каналам сетевых коммуникаций, определять степень достоверности информации; 
соотносить различные оценки социального взаимодействия, политических событий, 
правовых отношений, содержащиеся в источниках информации; давать оценку дей-
ствиям людей в типичных (модельных) ситуациях с точки зрения социальных норм, 
в т.ч. норм морали и права. 

12. Самостоятельно оценивать и принимать решения, выявлять с помощью по-
лученных знаний наиболее эффективные способы противодействия коррупции; опре-
делять стратегии разрешения социальных и межличностных конфликтов; оценивать 
поведение людей и собственное поведение с точки зрения социальных норм, включая 
нормы морали и права, ценностей; осознавать неприемлемость антиобщественного 
поведения, опасность алкоголизма и наркомании. 



2.1.9. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ГЕОГРАФИЯ» 
(БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ) 

Изучение учебного предмета «География» предусматривает непосредственное 
применение федеральной рабочей программы учебного предмета «География». 

1) ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
1. Программа по географии составлена на основе требований к результатам 

освоения ООП СОО, представленных в ФГОС СОО, а также на основе характери-
стики планируемых результатов духовно-нравственного развития, воспитания и со-
циализации обучающихся, представленной в федеральной программе воспитания и 
подлежит непосредственному применению при реализации обязательной части обра-
зовательной программы основного общего образования. 

2. Программа по географии отражает основные требования ФГОС СОО к лич-
ностным, метапредметным и предметным результатам освоения образовательных 
программ. 

3. Программа по географии даёт представление о целях обучения, воспитания 
и развития обучающихся средствами учебного предмета, устанавливает обязательное 
предметное содержание, предусматривает распределение его по классам и структу-
рирование его по разделам и темам курса, даёт распределение учебных часов по те-
матическим разделам курса и последовательность их изучения с учётом межпредмет-
ных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных особенно-
стей обучающихся; определяет возможности предмета для реализации требований к 
результатам освоения программы основного общего образования, требований к ре-
зультатам обучения географии, а также основных видов деятельности обучающихся. 

При сохранении нацеленности программы по географии на формирование ба-
зовых теоретических знаний особое внимание уделено формированию умений: ана-
лиза, синтеза, обобщения, интерпретации географической информации, использова-
нию геоинформационных систем и глобальных информационных сетей, навыков са-
мостоятельной познавательной деятельности с использованием различных источни-
ков. Программа по географии даёт возможность дальнейшего формирования у обуча-
ющихся функциональной грамотности - способности использовать получаемые зна-
ния для решения жизненных проблем в различных сферах человеческой деятельно-
сти, общения и социальных отношений. 

4. География – это один из учебных предметов, способных успешно выполнить 
задачу интеграции содержания образования в области естественных и общественных 
наук. 

5. В основу содержания географии положено изучение единого и одновременно 
многополярного мира, глобализации мирового развития, фокусирования на формиро-
вании у обучающихся целостного представления о роли России в современном мире. 
Факторами, определяющими содержательную часть, явились интегративность, меж-
дисциплинарность, практикоориентированность, экологизация и гуманизация геогра-
фии, что позволило более чётко представить географические реалии происходящих в 
современном мире геополитических, межнациональных и межгосударственных, со-
циокультурных, социально-экономических, геоэкологических событий и процессов. 

6. Изучение географии направлено на достижение следующих целей: 
- воспитание чувства патриотизма, взаимопонимания с другими народами, ува-

жения культуры разных стран и регионов мира, ценностных ориентации личности по-
средством ознакомления с важнейшими проблемами современности, с ролью России 



как составной части мирового сообщества; 
- воспитание экологической культуры на основе приобретения знаний о взаи-

мосвязи природы, населения и хозяйства на глобальном, региональном и локальном 
уровнях и формирование ценностного отношения к проблемам взаимодействия чело-
века и общества; 

- формирование системы географических знаний как компонента научной кар-
тины мира, завершение формирования основ географической культуры; 

- развитие познавательных интересов, навыков самопознания, интеллектуаль-
ных и творческих способностей в процессе овладения комплексом географических 
знаний и умений, направленных на использование их в реальной действительности; 

- приобретение опыта разнообразной деятельности, направленной на достиже-
ние целей устойчивого развития. 

7. В программе по географии на уровне СОО соблюдается преемственность с 
программой по географии на уровне ООО, в т.ч. в формировании основных видов 
учебной деятельности обучающихся. 

 
Место учебного предмета «География» в учебном плане 
Учебный предмет «География» входит в предметную область «Общественно-

научные предметы». 
Общее число часов для изучения географии, - 68 часов: по одному часу в не-

делю в 10 и 11 классах. 
 
2) СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ГЕОГРАФИЯ»  
 

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ ГЕОГРАФИИ В 10 КЛАССЕ 
География как наука 
Традиционные и новые методы в географии. Географические прогнозы. Тра-

диционные и новые методы исследований в географических науках, их использова-
ние в разных сферах человеческой деятельности. Современные направления геогра-
фических исследований. Источники географической информации, ГИС. Географиче-
ские прогнозы как результат географических исследований. 

Географическая культура. Элементы географической культуры: географиче-
ская картина мира, географическое мышление, язык географии. Их значимость для 
представителей разных профессий. 

Природопользование и геоэкология. 
Географическая среда. Географическая среда как геосистема; факторы, её фор-

мирующие и изменяющие. Адаптация человека к различным природным условиям 
территорий, её изменение во времени. Географическая и окружающая среда. 

Естественный и антропогенный ландшафты. Проблема сохранения ланд-
шафтного и культурного разнообразия на Земле. 

Практическая работа «Классификация ландшафтов с использованием источ-
ников географической информации». 

Проблемы взаимодействия человека и природы. Опасные природные явле-
ния, климатические изменения, повышение уровня Мирового океана, загрязнение 
окружающей среды. «Климатические беженцы». Стратегия устойчивого развития. 
Цели устойчивого развития и роль географических наук в их достижении. Особо 
охраняемые природные территории как один из объектов целей устойчивого 



развития. Объекты Всемирного природного и культурного наследия. 
Практическая работа «Определение целей и задач учебного исследования, свя-

занного с опасными природными явлениями и (или) глобальными изменениями кли-
мата и (или) загрязнением Мирового океана, выбор формы фиксации результатов 
наблюдения (исследования). 

Природные ресурсы и их виды. Особенности размещения природных ресурсов 
мира. Природно-ресурсный капитал регионов, крупных стран, в т.ч. России. Ресурсо-
обеспеченность. Истощение природных ресурсов. Обеспеченность стран стратегиче-
скими ресурсами: нефтью, газом, ураном, рудными и другими полезными ископае-
мыми. Земельные ресурсы. Обеспеченность человечества пресной водой. Гидро-
энергоресурсы Земли, перспективы их использования. География лесных ресурсов, 
лесной фонд мира. Обезлесение - его причины и распространение. Роль природных 
ресурсов Мирового океана (энергетических, биологических, минеральных) в жизни 
человечества и перспективы их использования. Агроклиматические ресурсы. Рекреа-
ционные ресурсы. 

Практические работы: «Оценка природно-ресурсного капитала одной из 
стран (по выбору) по источникам географической информации», «Определение ре-
сурсообеспеченности стран отдельными видами природных ресурсов». 

Современная политическая карта 
Политическая география и геополитика. Политическая карта мира и измене-

ния, на ней происходящие. Новая многополярная модель политического мироустрой-
ства, очаги геополитических конфликтов. Политико-географическое положение. Спе-
цифика России как евразийского и приарктического государства. 

Классификации и типология стран мира. Основные типы стран: критерии их 
выделения. Формы правления государства и государственного устройства. 

Население мира 
Численность и воспроизводство населения. Численность населения мира и 

динамика её изменения. Воспроизводство населения, его типы и особенности в стра-
нах с различным уровнем социально-экономического развития (демографический 
взрыв, демографический кризис, старение населения). Демографическая политика и 
её направления в странах различных типов воспроизводства населения. Теория демо-
графического перехода. 

Практические работы: «Определение и сравнение темпов роста населения 
крупных по численности населения стран, регионов мира (форма фиксации результа-
тов анализа по выбору обучающихся)», «Объяснение особенности демографической 
политики в странах с различным типом воспроизводства населения». 

Состав и структура населения. Возрастной и половой состав населения мира. 
Структура занятости населения в странах с различным уровнем социально-экономи-
ческого развития. Этнический состав населения. Крупные народы, языковые семьи и 
группы, особенности их размещения. Религиозный состав населения. Мировые и 
национальные религии, главные районы распространения. Население мира и глоба-
лизация. География культуры в системе географических наук. Современные цивили-
зации, географические рубежи цивилизации Запада и цивилизации Востока. 

Практические работы: «Сравнение половой и возрастной структуры в стра-
нах различных типов воспроизводства населения на основе анализа половозрастных 
пирамид», «Прогнозирование изменений возрастной структуры отдельных стран на 
основе анализа различных источников географической информации». 



Размещение населения. Географические особенности размещения населения и 
факторы, его определяющие. Плотность населения, ареалы высокой и низкой плотно-
сти населения. Миграции населения: причины, основные типы и направления. Рассе-
ление населения: типы и формы. Понятие об урбанизации, её особенности в странах 
различных социально-экономических типов. Городские агломерации и мегалополисы 
мира. 

Практическая работа «Сравнение и объяснение различий в соотношении го-
родского и сельского населения разных регионов мира на основе анализа статисти-
ческих данных». 

Качество жизни населения. Качество жизни населения как совокупность эко-
номических, социальных, культурных, экологических условий жизни людей. Показа-
тели, характеризующие качество жизни населения. Индекс человеческого развития 
как интегральный показатель сравнения качества жизни населения различных стран 
и регионов мира. 

Практическая работа «Объяснение различий в показателях качества жизни 
населения в отдельных регионах и странах мира на основе анализа источников гео-
графической информации». 

Мировое хозяйство 
Состав и структура мирового хозяйства. Международное географическое 

разделение труда. Мировое хозяйство: состав. Основные этапы развития мирового 
хозяйства. Факторы размещения производства и их влияние на современное развитие 
мирового хозяйства. Отраслевая, территориальная и функциональная структура ми-
рового хозяйства. Международное географическое разделение труда. Отрасли меж-
дународной специализации. Условия формирования международной специализации 
стран и роль географических факторов в её формировании. Аграрные, индустриаль-
ные и постиндустриальные страны. Роль и место России в международном географи-
ческом разделении труда. 

Практическая работа «Сравнение структуры экономики аграрных, индустри-
альных и постиндустриальных стран». 

Международная экономическая интеграция и глобализация мировой эконо-
мики. Международная экономическая интеграция. Крупнейшие международные от-
раслевые и региональные экономические союзы. Глобализация мировой экономики и 
её влияние на хозяйство стран разных социально-экономических типов. Транснацио-
нальные корпорации (ТНК) и их роль в глобализации мировой экономики. 

География главных отраслей мирового хозяйства. 
Промышленность мира. Географические особенности размещения основных 

видов сырьевых и топливных ресурсов. Страны-лидеры по запасам и добыче нефти, 
природного газа и угля. 

Топливно-энергетический комплекс мира: основные этапы развития, «энерго-
переход». География отраслей топливной промышленности. Крупнейшие страны-
производители, экспортёры и импортёры нефти, природного газа и угля. Организация 
стран-экспортёров нефти. Современные тенденции развития отрасли, изменяющие её 
географию, «сланцевая революция», «водородная» энергетика, «зелёная энергетика». 
Мировая электроэнергетика. Структура мирового производства электроэнергии и её 
географические особенности. Быстрый рост производства электроэнергии с исполь-
зованием ВИЭ. Страны-лидеры по развитию «возобновляемой» энергетики. Воздей-
ствие на окружающую среду топливной промышленности и различных типов 



электростанций, включая ВИЭ. Роль России как крупнейшего поставщика топливно-
энергетических и сырьевых ресурсов в мировой экономике. 

Металлургия мира. Географические особенности сырьевой базы чёрной и цвет-
ной металлургии. Ведущие страны-производители и экспортёры стали, меди и алю-
миния. Современные тенденции развития отрасли. Влияние металлургии на окружа-
ющую среду. Место России в мировом производстве и экспорте цветных и чёрных 
металлов. 

Машиностроительный комплекс мира. Ведущие страны-производители и экс-
портёры продукции автомобилестроения, авиастроения и микроэлектроники. 

Химическая промышленность и лесопромышленный комплекс мира. Ведущие 
страны-производители и экспортёры минеральных удобрений и продукции химии ор-
ганического синтеза. Ведущие страны-производители деловой древесины и продук-
ции целлюлозно-бумажной промышленности. Влияние химической и лесной про-
мышленности на окружающую среду. 

Практическая работа. «Представление в виде диаграмм данных о динамике 
изменения объёмов и структуры производства электроэнергии в мире». 

Сельское хозяйство мира. Географические различия в обеспеченности земель-
ными ресурсами. Земельный фонд мира, его структура. Современные тенденции раз-
вития отрасли. Органическое сельское хозяйство. Растениеводство. География произ-
водства основных продовольственных культур. Ведущие экспортёры и импортёры. 
Роль России как одного из главных экспортёров зерновых культур. 

Животноводство. Ведущие экспортёры и импортёры продукции животновод-
ства. Рыболовство и аквакультура: географические особенности. 

Влияние сельского хозяйства и отдельных его отраслей на окружающую среду. 
Практическая работа «Определение направления грузопотоков продоволь-

ствия на основе анализа статистических материалов и создание карты «Основные 
экспортёры и импортёры продовольствия». 

Сфера услуг. Мировой транспорт. Основные международные магистрали и 
транспортные узлы. Мировая система НИОКР. Международные экономические от-
ношения: основные формы и факторы, влияющие на их развитие. Мировая торговля 
и туризм. 

 
СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ ГЕОГРАФИИ В 11 КЛАССЕ 

Регионы и страны 
Регионы мира. Зарубежная Европа 
Многообразие подходов к выделению регионов мира. Регионы мира: зарубеж-

ная Европа, зарубежная Азия, Америка, Африка, Австралия и Океания. 
Зарубежная Европа: состав (субрегионы: Западная Европа, Северная Европа, 

Южная Европа, Восточная Европа), общая экономико-географическая характери-
стика. Общие черты и особенности природно-ресурсного капитала, населения и хо-
зяйства стран субрегионов. Геополитические проблемы региона. 

Практическая работа «Сравнение по уровню социально-экономического разви-
тия стран различных субрегионов зарубежной Европы с использованием источников 
географической информации (по выбору учителя)». 

Зарубежная Азия: состав (субрегионы: Юго-Западная Азия, Центральная Азия, 
Восточная Азия, Южная Азия, Юго-Восточная Азия), общая экономико-географиче-
ская характеристика. Общие черты и особенности природно-ресурсного капитала, 



населения и хозяйства субрегионов. Особенности экономико-географического поло-
жения, природно-ресурсного капитала, населения, хозяйства стран зарубежной Азии, 
современные проблемы (на примере Индии, Китая, Японии). 

Практическая работа «Сравнение международной промышленной и сельско-
хозяйственной специализации Китая и Индии на основании анализа данных об экс-
порте основных видов продукции». 

Америка: состав (субрегионы: США и Канада, Латинская Америка), общая эко-
номико-географическая характеристика. Особенности природно-ресурсного капи-
тала, населения и хозяйства субрегионов. Особенности экономико-географического 
положения природно-ресурсного капитала, населения, хозяйства стран Америки, со-
временные проблемы (на примере США, Канады, Мексики, Бразилии). 

Практическая работа «Объяснение особенностей территориальной струк-
туры хозяйства Канады и Бразилии на основе анализа географических карт». 

Африка: состав (субрегионы: Северная Африка, Западная Африка, Централь-
ная Африка, Восточная Африка, Южная Африка). Общая экономико-географическая 
характеристика. Особенности природно-ресурсного капитала, населения и хозяйства 
субрегионов. Экономические и социальные проблемы региона. Особенности эконо-
мико-географического положения, природно-ресурсного капитала, населения, хозяй-
ства стран Африки (ЮАР, Египет, Алжир). 

Практическая работа «Сравнение на основе анализа статистических данных 
роли сельского хозяйства в экономике Алжира и Эфиопии». 

Австралия и Океания. Австралия и Океания: особенности географического 
положения. Австралийский Союз: главные факторы размещения населения и разви-
тия хозяйства. Экономико-географическое положение, природно-ресурсный капитал. 
Отрасли международной специализации. Географическая и товарная структура экс-
порта. Океания: особенности природных ресурсов, населения и хозяйства. Место в 
международном географическом разделении труда. 

Россия на геополитической, геоэкономической и геодемографической карте 
мира. Особенности интеграции России в мировое сообщество. Географические ас-
пекты решения внешнеэкономических и внешнеполитических задач развития России. 

Практическая работа «Изменение направления международных экономиче-
ских связей России в новых экономических условиях». 

Глобальные проблемы человечества 
Группы глобальных проблем: геополитические, экологические, демографиче-

ские. 
Геополитические проблемы: проблема сохранения мира на планете и причины 

роста глобальной и региональной нестабильности. Проблема разрыва в уровне соци-
ально-экономического развития между развитыми и развивающимися странами и 
причина её возникновения. 

Геоэкология - фокус глобальных проблем человечества. Глобальные экологи-
ческие проблемы как проблемы, связанные с усилением воздействия человека на при-
роду и влиянием природы на жизнь человека и его хозяйственную деятельность. Про-
блема глобальных климатических изменений, проблема стихийных природных бед-
ствий, 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 оке-
ана и освоения его ресурсов. 



Глобальные проблемы народонаселения: демографическая, продовольствен-
ная, роста городов, здоровья и долголетия человека. 

Взаимосвязь глобальных геополитических, экологических проблем и проблем 
народонаселения. 

Возможные пути решения глобальных проблем. Необходимость переоценки че-
ловечеством и отдельными странами некоторых ранее устоявшихся экономических, 
политических, идеологических и культурных ориентиров. Участие России в решении 
глобальных проблем. 

Практическая работа. «Выявление примеров взаимосвязи глобальных проблем 
человечества на основе анализа различных источников географической информации 
и участия России в их решении». 

 
3) ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ГЕОГРАФИИ НА 

УРОВНЕ СОО 
 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Личностные результаты освоения географии должны отражают готов-

ность и способность обучающихся руководствоваться сформированной внутрен-
ней позицией личности, системой ценностных ориентации, позитивных внут-
ренних убеждений, соответствующих традиционным ценностям российского 
общества, расширение жизненного опыта и опыта деятельности в процессе ре-
ализации основных направлений воспитательной деятельности, в т.ч. в части: 

1) гражданского воспитания: 
- сформированность гражданской позиции обучающегося как активного и от-

ветственного 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, ксенофо-

бии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным призна-
кам; 

- готовность вести совместную деятельность в интересах гражданского обще-
ства, 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, ува-

жения 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 при-
родному наследию, памятникам, традициям народов России, достижениям России в 
науке, искусстве, спорте, технологиях, труде; 

- идейная убеждённость, готовность к служению и защите Отечества, ответ-
ственность за его судьбу; 



3) духовно-нравственного воспитания: 
- осознание духовных ценностей российского народа; 
- сформированность нравственного сознания, этического поведения; 
- способность оценивать ситуацию и принимать осознанные решения, ориенти-

руясь на морально-нравственные нормы и ценности; 
- осознание личного вклада в построение устойчивого будущего на основе фор-

мирования элементов географической и экологической культуры; 
- ответственное отношение к своим родителям, созданию семьи на основе осо-

знанного принятия ценностей семейной жизни в соответствии с традициями народов 
России; 

4) эстетического воспитания: 
- эстетическое отношение к миру, включая эстетику природных и историко-

культурных объектов родного края, своей страны, быта, научного и технического 
творчества, спорта, труда, общественных отношений; 

- способность воспринимать различные виды искусства, традиции и творчество 
своего и других народов, ощущать эмоциональное воздействие искусства; 

- убеждённость в значимости для личности и общества отечественного и миро-
вого искусства, этнических культурных традиций и народного творчества; 

- готовность к самовыражению в разных видах искусства, стремление прояв-
лять качества творческой личности; 

5) ценности научного познания: 
- сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития географических наук и общественной практики, основанного на диалоге 
культур, способствующего осознанию своего места в поликультурном мире; 

- совершенствование языковой и читательской культуры как средства взаимо-
действия между людьми и познания мира для применения различных источников гео-
графической информации в решении учебных и (или) практико-ориентированных за-
дач; 

- осознание ценности научной деятельности, готовность осуществлять проект-
ную и исследовательскую деятельность в географических науках индивидуально и в 
группе. 

6) физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоцио-
нального благополучия: 

- сформированность здорового и безопасного образа жизни, в т. ч. безопасного 
поведения в природной среде, ответственного отношения к своему здоровью; 

- потребность в физическом совершенствовании, занятиях спортивно-оздоро-
вительной деятельностью; 

- активное неприятие вредных привычек и иных форм причинения вреда физи-
ческому и психическому здоровью; 

7) трудового воспитания: 
- готовность к труду, осознание ценности мастерства, трудолюбие; 
- готовность к активной деятельности технологической и социальной направ-

ленности, способность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять та-
кую деятельность; 

- интерес к различным сферам профессиональной деятельности в области гео-
графических наук, умение совершать осознанный выбор будущей профессии и реа-
лизовывать собственные жизненные планы; 



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

8) экологического воспитания: 
- сформированность экологической культуры, понимание влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды, осознание 
глобального характера экологических проблем и географических особенностей их 
проявления; 

- планирование и осуществление действий в окружающей среде на основе зна-
ния целей устойчивого развития человечества; 

- активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; 
- умение прогнозировать, в т. ч. на основе применения географических знаний, 

неблагоприятные экологические последствия предпринимаемых действий, предот-
вращать их; 

- расширение опыта деятельности экологической направленности. 
 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
В результате изучения географии на уровне СОО у обучающегося будут 

сформированы познавательные УУД, коммуникативные УУД, регулятивные 
УУД, совместная деятельность. 

Познавательные УУД 
У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия 

как часть познавательных УУД: 
- самостоятельно формулировать и актуализировать проблемы, которые могут 

быть решены с использованием географических знаний, рассматривать их всесто-
ронне; 

- устанавливать существенный признак или основания для сравнения, класси-
фикации географических объектов, процессов и явлений и обобщения; 

- определять цели деятельности, задавать параметры и критерии их достиже-
ния; 

- разрабатывать план решения географической задачи с учётом анализа имею-
щихся материальных и нематериальных ресурсов; 

- выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях с учё-
том предложенной географической задачи; 

- вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов це-
лям; 

- координировать и выполнять работу при решении географических задач в 
условиях реального, виртуального и комбинированного взаимодействия; 

- креативно мыслить при поиске путей решения жизненных проблем, имеющих 
географические аспекты. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские 
действия как часть познавательных УУД 

- владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности, 
навыками разрешения проблем, способностью и готовностью к самостоятельному по-
иску методов решения практических географических задач, применению различных 
методов познания природных, социально-экономических и геоэкологических объек-
тов, процессов и явлений; 

- владеть видами деятельности по получению нового географического знания, 



его интерпретации, преобразованию и применению в различных учебных ситуациях, 
в т. ч. при создании учебных и социальных проектов; 

- владеть научной терминологией, ключевыми понятиями и методами; 
- формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жиз-

ненных ситуациях; 
- выявлять причинно-следственные связи и актуализировать задачу, выдвигать 

гипотезу её решения, находить аргументы для доказательства своих утверждений, за-
давать параметры и критерии решения; 

- анализировать полученные в ходе решения задачи результаты, критически 
оценивать их достоверность, прогнозировать изменение в новых условиях; 

- давать оценку новым ситуациям, оценивать приобретённый опыт; 
- уметь переносить знания в познавательную и практическую области жизнеде-

ятельности; 
- 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 инфор-

мацией как часть познавательных универсальных учебных действий: 
- выбирать и использовать различные источники географической информации, 

необходимые для изучения проблем, которые могут быть решены средствами геогра-
фии, и поиска путей их решения, для анализа, систематизации и интерпретации ин-
формации различных видов и форм представления; 

- выбирать оптимальную форму представления и визуализации информации с 
учётом её назначения (тексты, картосхемы, диаграммы и другие); 

- оценивать достоверность информации; 
- использовать средства информационных и коммуникационных технологий (в 

т.ч. и ГИС) при решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач 
с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбе-
режения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

- владеть навыками распознавания и защиты информации, информационной 
безопасности личности. 

Коммуникативные УУД 
У обучающегося будут сформированы следующие умения общения как часть 

коммуникативных УУД: 
- владеть различными способами общения и взаимодействия; 
- аргументированно вести диалог, уметь смягчать конфликтные ситуации; 
- сопоставлять свои суждения по географическим вопросам с суждениями дру-

гих участников диалога, обнаруживать различие и сходство позиций, задавать во-
просы по существу обсуждаемой темы; 

- развёрнуто и логично излагать свою точку зрения по географическим аспек-
там различных вопросов с использованием языковых средств. 

Регулятивные УУД 
У обучающегося будут сформированы следующие умения самоорганизации как 

части регулятивных УУД: 
- самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять про-

блемы, ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельно-
сти и жизненных ситуациях; 



- самостоятельно составлять план решения проблемы с учётом имеющихся ре-
сурсов, собственных возможностей и предпочтений; 

- давать оценку новым ситуациям; 
- расширять рамки учебного предмета на основе личных предпочтений; 
- делать осознанный выбор, аргументировать его, брать ответственность за ре-

шение; 
- оценивать приобретённый опыт; 
- способствовать формированию и проявлению широкой эрудиции в разных об-

ластях знаний, постоянно повышать свой образовательный и культурный уровень. 
У обучающегося будут сформированы следующие умения самоконтроля, само-

контроля как части регулятивных УУД: 
- давать оценку новым ситуациям, оценивать соответствие результатов целям; 
- владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 

действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований; 
- оценивать риски и своевременно принимать решения по их снижению; 
- использовать приёмы рефлексии для оценки ситуации, выбора верного реше-

ния; 
- принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельно-

сти; 
- способность понимать своё эмоциональное состояние, видеть направления 

развития собственной эмоциональной сферы, быть уверенным в себе; 
- принимать ответственность; 
- принимать себя, понимая свои недостатки и своё поведение, способность 

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

- стремиться к достижению цели и успеху; 
- уметь действовать, исходя из своих возможностей; 
- понимать эмоциональное состояние других, учитывать его при осуществле-

нии коммуникации, способность к сочувствию и сопереживанию; 
- выстраивать отношения с другими людьми, заботиться, проявлять интерес и 

разрешать конфликты; 
- принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельно-

сти; 
- признавать своё право и право других на ошибки; 
- развивать способность понимать мир с позиции другого человека. 
Совместная деятельность 
У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной деятель-

ности: 
- использовать преимущества командной и индивидуальной работы; 
- выбирать тематику и методы совместных действий с учётом общих интересов 

и возможностей каждого члена коллектива; 
- принимать цели совместной деятельности, организовывать и координировать 

действия по её достижению: составлять план действий, распределять роли с учётом 
мнений участников, обсуждать результаты совместной работы; 

- оценивать качество своего вклада и каждого участника команды в общий ре-
зультат по разработанным критериям; 

- предлагать новые проекты, оценивать идеи с позиции новизны, 



оригинальности, практической значимости. 
 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 
 

10 КЛАСС 
Предметные результаты освоения программы по географии на базовом 

уровне к концу 10 класса отражают: 
1. Понимание роли и места современной географической науки в системе науч-

ных дисциплин, её участии в решении важнейших проблем человечества: приводить 
примеры проявления глобальных проблем, в решении которых принимает участие со-
временная географическая наука, на региональном уровне, в разных странах, в т.ч. в 
России; 

2. Освоение и применение знаний о размещении основных географических объ-
ектов и территориальной организации природы и общества: выбирать и использовать 
источники географической информации для определения положения и взаимораспо-
ложения объектов в пространстве; 

описывать положение и взаиморасположение изученных географических объ-
ектов в пространстве, новую многополярную модель политического мироустройства, 
ареалы распространения основных религий; 

приводить примеры наиболее крупных стран по численности населения и пло-
щади территории, стран, имеющих различное географическое положение, стран с раз-
личными формами правления и государственного устройства, стран-лидеров по про-
изводству основных видов промышленной и сельскохозяйственной продукции, ос-
новных международных магистралей и транспортных узлов, стран-лидеров по запа-
сам минеральных, лесных, земельных, водных ресурсов; 

3. Сформированность системы комплексных социально ориентированных гео-
графических знаний о закономерностях развития природы, размещения населения и 
хозяйства: различать географические процессы и явления: урбанизацию, субурбани-
зацию, ложную урбанизацию, эмиграцию, иммиграцию, демографический взрыв и 
демографический кризис и распознавать их проявления в повседневной жизни; ис-
пользовать знания об основных географических закономерностях для определения и 
сравнения свойств изученных географических объектов, процессов и явлений, в т.ч.: 
для определения и сравнения показателей уровня развития мирового хозяйства (объ-
ёмы ВВП, промышленного, сельскохозяйственного производства и другие) и важней-
ших отраслей хозяйства в отдельных странах, сравнения показателей, характеризую-
щих демографическую ситуацию, урбанизацию, миграции и качество жизни населе-
ния мира и отдельных стран, с использованием источников географической инфор-
мации, сравнения структуры экономики аграрных, индустриальных и постиндустри-
альных стран, регионов и стран по обеспеченности минеральными, водными, земель-
ными и лесными ресурсами с использованием источников географической информа-
ции, для классификации крупнейших стран, в т.ч. по особенностям географического 
положения, форме правления и государственного устройства, уровню социально-эко-
номического развития, типам воспроизводства населения, занимаемым ими позициям 
относительно России, для классификации ландшафтов с использованием источников 
географической информации; устанавливать взаимосвязи между социально-экономи-
ческими и геоэкологическими процессами и явлениями; между природными услови-
ями и размещением населения, в т. ч. между глобальным изменением климата и 



изменением уровня Мирового океана, хозяйственной деятельностью и возможными 
изменениями в размещении населения, между развитием науки и технологии и воз-
можностями человека прогнозировать опасные природные явления и противостоять 
им; устанавливать взаимосвязи между значениями показателей рождаемости, смерт-
ности, средней ожидаемой продолжительности жизни и возрастной структурой насе-
ления, развитием отраслей мирового хозяйства и особенностями их влияния на окру-
жающую среду; формулировать и (или) обосновывать выводы на основе использова-
ния географических знаний; 

4. Владение, географической терминологией и системой базовых географиче-
ских понятий: применять социально-экономические понятия: политическая карта, 
государство, политико-географическое положение, монархия, республика, унитарное 
государство, федеративное государство, воспроизводство населения, демографиче-
ский взрыв, демографический кризис, демографический переход, старение населения, 
состав населения, структура населения, экономически активное население, индекс че-
ловеческого развития (ИЧР), народ, этнос, плотность населения, миграции населения, 
«климатические беженцы», расселение населения, демографическая политика, субур-
банизация, ложная урбанизация, мегалополисы, развитые и развивающиеся, новые 
индустриальные, нефтедобывающие страны, ресурсообеспеченность, мировое хозяй-
ство, международная экономическая интеграция, международная хозяйственная спе-
циализация, международное географическое разделение труда, отраслевая и террито-
риальная структура мирового хозяйства, транснациональные корпорации (ТНК), 
«сланцевая революция», «водородная энергетика», «зелёная энергетика», органиче-
ское сельское хозяйство, глобализация мировой экономики и деглобализация, «энер-
гопереход», международные экономические отношения, устойчивое развитие для ре-
шения учебных и (или) практико-ориентированных задач; 

5. Сформированность умений проводить наблюдения за отдельными географи-
ческими объектами, процессами и явлениями, их изменениями в результате воздей-
ствия природных и антропогенных факторов: определять цели и задачи проведения 
наблюдения (исследования); выбирать форму фиксации результатов наблюдения (ис-
следования); 

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 ин-
формации (картографические, статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, 
геоинформационные системы, адекватные решаемым задачам; сопоставлять и анали-
зировать географические карты различной тематики и другие источники географиче-
ской информации для выявления закономерностей социально-экономических, при-
родных и экологических процессов и явлений; определять и сравнивать по географи-
ческим картам различного содержания и другим источникам географической инфор-
мации качественные и количественные показатели, характеризующие изученные гео-
графические объекты, процессы и явления; прогнозировать изменения состава и 
структуры населения, в т.ч. возрастной структуры населения отдельных стран с ис-
пользованием источников географической информации; определять и находить в 
комплексе источников недостоверную и противоречивую географическую информа-
цию 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, не-
обходимую для изучения географических объектов и явлений, отдельных территорий 
мира и России, их обеспеченности природными и человеческими ресурсами, хозяй-
ственного потенциала, экологических проблем; представлять в различных формах 
(графики, таблицы, схемы, диаграммы, карты и другие) географическую информацию 
о населении мира и России, отраслевой и территориальной структуре мирового хо-
зяйства, 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 инфор-
мации для решения учебных и (или) практико-ориентированных задач; 

8. Сформированность умений применять географические знания для объясне-
ния изученных социально-экономических и геоэкологических процессов и явлений, 
в т. ч.: объяснять особенности демографической политики в странах с различным ти-
пом воспроизводства населения, направления международных миграций, различия в 
уровнях урбанизации, в уровне и качестве жизни населения, влияние природно-ре-
сурсного капитала на формирование отраслевой структуры хозяйства отдельных 
стран; использовать географические знания о мировом хозяйстве и населении мира, 
об особенностях взаимодействия природы и общества для решения учебных и (или) 
практико-ориентированных задач; 

9. Сформированность умений применять географические знания для оценки 
разнообразных явлений и процессов: оценивать географические факторы, определя-
ющие сущность и динамику важнейших социально-экономических и геоэкологиче-
ских процессов; оценивать изученные социально-экономические и геоэкологические 
процессы и явления, в т. ч. оценивать природно-ресурсный капитал одной из стран с 
использованием источников географической информации, влияние урбанизации на 
окружающую среду, тенденции развития основных отраслей мирового хозяйства и 
изменения его отраслевой и территориальной структуры, изменение климата и уровня 
Мирового океана для различных территорий, изменение содержания парниковых га-
зов в атмосфере и меры, предпринимаемые для уменьшения их выбросов; 

10. Сформированность знаний об основных проблемах взаимодействия при-
роды и общества, о природных и социально-экономических аспектах экологических 
проблем: описывать географические аспекты проблем взаимодействия природы и об-
щества: различия в особенностях проявления глобальных изменений климата, повы-
шения уровня Мирового океана, в объёмах выбросов парниковых газов в разных ре-
гионах мира, изменения геосистем в результате природных и антропогенных воздей-
ствий на примере регионов и стран мира, на планетарном уровне. 

 
11 КЛАСС 

Предметные результаты освоения программы по географии на базовом 
уровне к концу 11 класса отражают: 

1. Понимание роли и места современной географической науки в системе науч-
ных дисциплин, её участии в решении важнейших проблем человечества: определять 
роль географических наук в достижении целей устойчивого развития; 

2. Освоение и применение знаний о размещении основных географических 



объектов и территориальной организации природы и общества: выбирать и использо-
вать источники географической информации для определения положения и взаимо-
расположения регионов и стран в пространстве; описывать положение и взаиморас-
положение регионов и стран в пространстве, особенности природно-ресурсного ка-
питала, населения и хозяйства регионов и изученных стран; 

3. Сформированность системы комплексных социально ориентированных гео-
графических знаний о закономерностях развития природы, размещения населения и 
хозяйства: распознавать географические особенности проявления процессов воспро-
изводства, миграции населения и урбанизации в различных регионах мира и изучен-
ных странах; использовать знания об основных географических закономерностях для 
определения географических факторов международной хозяйственной специализа-
ции изученных стран; сравнения регионов мира и изученных стран по уровню соци-
ально-экономического развития, специализации различных стран и по их месту в 
МГРТ; для классификации стран отдельных регионов мира, в т.ч. по особенностям 
географического положения, форме правления и государственного устройства, 
уровню социально-экономического развития, типам воспроизводства населения с ис-
пользованием 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 изу-
ченных стран; прогнозировать изменения возрастной структуры населения отдель-
ных стран зарубежной Европы с использованием источников географической инфор-
мации; формулировать и (или) обосновывать выводы на основе использования гео-
графических знаний; 

4. Владение географической терминологией и системой базовых географиче-
ских понятий: применять изученные социально-экономические понятия: политиче-
ская карта, государство; политико-географическое положение, монархия, республика, 
унитарное государство, федеративное государство; воспроизводство населения, де-
мографический взрыв, демографический кризис, старение населения, состав населе-
ния, структура населения, экономически активное население, Индекс человеческого 
развития (ИЧР), народ, этнос, плотность населения, миграции населения, расселение 
населения, демографическая политика, субурбанизация, ложная урбанизация; мега-
лополисы, развитые и развивающиеся, новые индустриальные, нефтедобывающие 
страны; ресурсообеспеченность, мировое хозяйство, международная экономическая 
интеграция; международная хозяйственная специализация, международное геогра-
фическое разделение труда; отраслевая и территориальная структура мирового хозяй-
ства, транснациональные корпорации (ТНК), «сланцевая революция», водородная 
энергетика, «зелёная энергетика», органическое сельское хозяйство; глобализация 
мировой экономики и деглобализация, «энергопереход», международные экономиче-
ские отношения, устойчивое развитие для решения учебных и (или) практико-ориен-
тированных задач; 

5. Сформированность умений проводить наблюдения за отдельными географи-
ческими объектами, процессами и явлениями, их изменениями в результате воздей-
ствия природных и антропогенных факторов: определять цели и задачи проведения 
наблюдения (исследования); выбирать форму фиксации результатов наблюдения (ис-
следования); формулировать обобщения и выводы по результатам наблюдения (ис-
следования); 



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 ин-
формации (картографические, статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, 
геоинформационные системы), адекватные решаемым задачам;  сопоставлять и ана-
лизировать географические карты различной тематики и другие источники географи-
ческой информации для выявления закономерностей социально-экономических, при-
родных и экологических процессов и явлений на территории регионов мира и отдель-
ных стран; определять и сравнивать по географическим картам разного содержания и 
другим источникам географической информации качественные и количественные по-
казатели, характеризующие регионы и страны, а также географические процессы и 
явления, происходящие в них; географические факторы международной хозяйствен-
ной специализации отдельных стран с использованием источников географической 
информации; определять и находить в комплексе источников недостоверную и про-
тиворечивую географическую информацию о регионах мира и странах для решения 
учебных и (или) практико-ориентированных задач; самостоятельно находить, отби-
рать и применять различные методы познания для решения практико-ориентирован-
ных задач; 

7. Владение умениями географического анализа и интерпретации информации 
из различных источников: находить, отбирать, систематизировать информацию, не-
обходимую для изучения регионов мира и стран (в т.ч. и России), их обеспеченности 
природными и человеческими ресурсами; для изучения хозяйственного потенциала 
стран, глобальных проблем человечества и их проявления на территории (в т.ч. в Рос-
сии); представлять в различных формах (графики, таблицы, схемы, диаграммы, карты 
и другие) географическую информацию о населении, размещении хозяйства регионов 
мира и изученных стран; их отраслевой и территориальной структуре их хозяйств, 
географических особенностях развития отдельных отраслей; формулировать выводы 
и заключения на основе анализа и интерпретации информации из различных источ-
ников; критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из раз-
личных источников; использовать различные источники географической информа-
ции для решения учебных и (или) практико-ориентированных задач; 

8. Сформированность умений применять географические знания для объясне-
ния изученных социально-экономических и геоэкологических явлений и процессов в 
странах мира: объяснять географические особенности стран с разным уровнем соци-
ально-экономического развития, в т. ч. объяснять различие в составе, структуре и раз-
мещении населения, в уровне и качестве жизни населения; объяснять влияние при-
родно-ресурсного капитала на формирование отраслевой структуры хозяйства от-
дельных стран; особенности отраслевой и территориальной структуры хозяйства изу-
ченных стран, особенности международной специализации стран и роль географиче-
ских факторов в её формировании; особенности проявления глобальных проблем че-
ловечества в различных странах с использованием источников географической ин-
формации; 

9. Сформированность умений применять географические знания для оценки 
разнообразных явлений и процессов: оценивать географические факторы, определя-
ющие сущность и динамику важнейших социально-экономических и геоэкологиче-
ских процессов; изученные социально-экономические и геоэкологические процессы 



и явления; политико-географическое положение изученных регионов, стран и России; 
влияние международных миграций на демографическую и социально-экономиче-
скую ситуацию в изученных странах; роль России как крупнейшего поставщика топ-
ливно-энергетических и сырьевых ресурсов в мировой экономике; конкурентные пре-
имущества экономики России; различные точки зрения по актуальным экологиче-
ским и социально-экономическим проблемам мира и России; изменения направления 
международных экономических связей России в новых экономических условиях; 

10. Сформированность знаний об основных проблемах взаимодействия при-
роды и общества, о природных и социально-экономических аспектах экологических 
проблем: описывать географические аспекты проблем взаимодействия природы и об-
щества; приводить примеры взаимосвязи глобальных проблем; возможных путей ре-
шения глобальных проблем. 



2.1.10. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МАТЕМА-
ТИКА» (БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ) 

 
Внимание!!! 
 
Сроки разработки данной рабочей программы рекомендуем соотнести со сле-

дующим письмом: «Информация о введении ФООП Минпросвещения РФ от 
16.01.2023 г. №03-68». 

Цитата: 
«Содержательные разделы утвержденных ФОП ООО и ФОП СОО включают 

федеральные рабочие программы учебных предметов «Русский язык», «Литература», 
«Обществознание», «История», «География», «Основы безопасности жизнедеятель-
ности».  

Работу по включению в ФООП федеральных рабочих программ по осталь-
ным учебным предметам, являющимся обязательными для изучения в соответ-
ствии с требованиями ФГОС, планируется завершить до 1 июня 2023 года. 

При этом согласно части 64 статьи 12 Федерального закона № 273-ФЗ феде-
ральные рабочие программы по остальным учебным предметам могут исполь-
зоваться как в неизменном виде, так и в качестве методической основы  для раз-
работки педагогическими работниками авторских рабочих программ с учетом имею-
щегося опыта реализации углубленного изучения предмета. В этом случае необхо-
димо соблюдать условие, что содержание и планируемые результаты разработанных 
программ должны быть не ниже, чем в федеральных рабочих программах». 

 



2.1.11. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИНФОРМА-
ТИКА» (БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ) 

 
Внимание!!! 
 
Сроки разработки данной рабочей программы рекомендуем соотнести со сле-

дующим письмом: «Информация о введении ФООП Минпросвещения РФ от 
16.01.2023 г. №03-68». 

Цитата: 
«Содержательные разделы утвержденных ФОП ООО и ФОП СОО включают 

федеральные рабочие программы учебных предметов «Русский язык», «Литература», 
«Обществознание», «История», «География», «Основы безопасности жизнедеятель-
ности».  

Работу по включению в ФООП федеральных рабочих программ по осталь-
ным учебным предметам, являющимся обязательными для изучения в соответ-
ствии с требованиями ФГОС, планируется завершить до 1 июня 2023 года. 

При этом согласно части 64 статьи 12 Федерального закона № 273-ФЗ феде-
ральные рабочие программы по остальным учебным предметам могут исполь-
зоваться как в неизменном виде, так и в качестве методической основы  для раз-
работки педагогическими работниками авторских рабочих программ с учетом имею-
щегося опыта реализации углубленного изучения предмета. В этом случае необхо-
димо соблюдать условие, что содержание и планируемые результаты разработанных 
программ должны быть не ниже, чем в федеральных рабочих программах». 



2.1.12. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ФИЗИКА» 
(БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ) 

 
Внимание!!! 
 
Сроки разработки данной рабочей программы рекомендуем соотнести со сле-

дующим письмом: «Информация о введении ФООП Минпросвещения РФ от 
16.01.2023 г. №03-68». 

Цитата: 
«Содержательные разделы утвержденных ФОП ООО и ФОП СОО включают 

федеральные рабочие программы учебных предметов «Русский язык», «Литература», 
«Обществознание», «История», «География», «Основы безопасности жизнедеятель-
ности».  

Работу по включению в ФООП федеральных рабочих программ по осталь-
ным учебным предметам, являющимся обязательными для изучения в соответ-
ствии с требованиями ФГОС, планируется завершить до 1 июня 2023 года. 

При этом согласно части 64 статьи 12 Федерального закона № 273-ФЗ феде-
ральные рабочие программы по остальным учебным предметам могут исполь-
зоваться как в неизменном виде, так и в качестве методической основы  для раз-
работки педагогическими работниками авторских рабочих программ с учетом имею-
щегося опыта реализации углубленного изучения предмета. В этом случае необхо-
димо соблюдать условие, что содержание и планируемые результаты разработанных 
программ должны быть не ниже, чем в федеральных рабочих программах». 

 
 



2.1.13. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «БИОЛОГИЯ» 
(БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ) 

 
 «Содержательные разделы утвержденных ФОП ООО и ФОП СОО включают 

федеральные рабочие программы учебных предметов «Русский язык», «Литература», 
«Обществознание», «История», «География», «Основы безопасности жизнедеятель-
ности».  

Работу по включению в ФООП федеральных рабочих программ по осталь-
ным учебным предметам, являющимся обязательными для изучения в соответ-
ствии с требованиями ФГОС, планируется завершить до 1 июня 2023 года. 

При этом согласно части 64 статьи 12 Федерального закона № 273-ФЗ феде-
ральные рабочие программы по остальным учебным предметам могут исполь-
зоваться как в неизменном виде, так и в качестве методической основы  для раз-
работки педагогическими работниками авторских рабочих программ с учетом имею-
щегося опыта реализации углубленного изучения предмета. В этом случае необхо-
димо соблюдать условие, что содержание и планируемые результаты разработанных 
программ должны быть не ниже, чем в федеральных рабочих программах». 



2.1.14. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ХИМИЯ» 
(БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ) 

 
  
2.1.14. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ФИЗИЧЕ-

СКАЯ КУЛЬТУРА» (БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ)» 
 
 
 

 



2.1.15. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОСНОВЫ 
БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» (БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ) 

Изучение учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» 
предусматривает непосредственное применение федеральной рабочей программы 
учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности». 

 
1) ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
1. Программа ОБЖ разработана на основе требований к результатам освоения 

программы среднего общего образования, представленных в ФГОС ООО, федераль-
ной программы воспитания, Концепции преподавания учебного предмета «Основы 
безопасности жизнедеятельности» и предусматривает непосредственное применение 
при реализации ООП СОО. 

2. Программа ОБЖ позволит учителю построить освоение содержания в логике 
последовательного нарастания факторов опасности от опасной ситуации до чрезвы-
чайной ситуации и разумного взаимодействия человека с окружающей средой, учесть 
преемственность приобретения обучающимися знаний и формирования у них умений 
и навыков в области безопасности жизнедеятельности. 

Программа ОБЖ в методическом плане обеспечивает реализацию практико-
ориентированного подхода в преподавании ОБЖ, системность и непрерывность при-
обретения обучающимися знаний и формирования у них навыков в области безопас-
ности жизнедеятельности при переходе с уровня основного общего образования; по-
могает педагогу продолжить освоение содержания материала в логике последователь-
ного нарастания факторов опасности: опасная ситуация, экстремальная ситуация, 
чрезвычайная ситуация и разумного построения модели индивидуального и группо-
вого безопасного поведения в повседневной жизни с учётом актуальных вызовов и 
угроз в природной, техногенной, социальной и информационной сферах. 

3. Программа ОБЖ обеспечивает: 
- формирование личности выпускника с высоким уровнем культуры и мотива-

ции ведения безопасного, здорового и экологически целесообразного образа жизни; 
- достижение выпускниками базового уровня культуры безопасности жизнеде-

ятельности, соответствующего интересам обучающихся и потребностям общества в 
формировании полноценной личности безопасного типа; 

- взаимосвязь личностных, метапредметных и предметных результатов освое-
ния учебного предмета ОБЖ на уровнях основного общего и среднего общего обра-
зования; 

подготовку выпускников к решению актуальных практических задач безопас-
ности жизнедеятельности в повседневной жизни. 

4. В программе ОБЖ содержание учебного предмета ОБЖ структурно пред-
ставлено двумя вариантами реализации содержания, состоящими из отдельных 
модулей (тематических линий), обеспечивающих системность и непрерывность 
изучения предмета на уровнях основного общего и среднего общего образования. 

Вариант 1 
Модуль № 1. Основы комплексной безопасности. 
Модуль № 2. «Основы обороны государства». 
Модуль № 3. Военно-профессиональная деятельность. 
Модуль № 4. Защита населения Российской Федерации от опасных и чрезвы-

чайных ситуаций. 



Модуль № 5. Безопасность в природной среде и экологическая безопасность. 
Модуль № 6. «Основы противодействия экстремизму и терроризму». 
Модуль № 7. Основы здорового образа жизни. 
Модуль № 8. Основы медицинских знаний и оказание первой помощи». 
Модуль № 9. Элементы начальной военной подготовки. 
Вариант 2 
Модуль № 1 «Культура безопасности жизнедеятельности в современном обще-

стве». 
Модуль № 2 «Безопасность в быту». 
Модуль № 3 «Безопасность на транспорте». 
Модуль № 4 «Безопасность в общественных местах». 
Модуль № 5 «Безопасность в природной среде». 
Модуль № 6 «Здоровье и как его сохранить. Основы медицинских знаний». 
Модуль № 7 «Безопасность в социуме». 
Модуль № 8. «Безопасность в информационном пространстве». 
Модуль № 9 «Основы противодействия экстремизму и терроризму». 
Модуль № 10 «Взаимодействие личности, общества и государства в обеспече-

нии безопасности жизни и здоровья населения». 
5. В целях обеспечения преемственности в изучении учебного предмета ОБЖ 

на уровне среднего общего образования федеральная рабочая программа предпола-
гает внедрение универсальной структурно-логической схемы изучения учебных мо-
дулей (тематических линий) в парадигме безопасной жизнедеятельности: «предви-
деть опасность, по возможности её избегать, при необходимости безопасно действо-
вать». 

6. Программа предусматривает внедрение практико-ориентированных интерак-
тивных форм организации учебных занятий с возможностью применения тренажёр-
ных систем и виртуальных моделей. При этом использование цифровой образователь-
ной среды на учебных занятиях должно быть разумным: компьютер и дистанционные 
образовательные технологии не способны полностью заменить педагога и практиче-
ские действия обучающихся. 

7. В современных условиях с обострением существующих и появлением новых 
глобальных и региональных вызовов и угроз безопасности России (резкий рост воен-
ной напряжённости на приграничных территориях; продолжающееся распростране-
ние идей экстремизма и терроризма; существенное ухудшение медико-биологиче-
ских условий жизнедеятельности; нарушение экологического равновесия и другие) 
возрастает приоритет вопросов безопасности, их значение не только для самого чело-
века, но также для общества и государства. При этом центральной проблемой без-
опасности жизнедеятельности остаётся сохранение жизни и здоровья каждого чело-
века. В данных обстоятельствах огромное значение приобретает качественное обра-
зование подрастающего поколения россиян, направленное на воспитание личности 
безопасного типа, формирование гражданской идентичности, овладение знаниями, 
умениями, навыками и компетенцией для обеспечения безопасности в повседневной 
жизни. 

8. Актуальность совершенствования учебно-методического обеспечения обра-
зовательного процесса по учебному предмету ОБЖ определяется системообразую-
щими документами в области безопасности: Стратегией национальной безопасности 
Российской Федерации 20, Национальными целями развития Российской Федерации 



на период до 2030 года 21, Государственной программой Российской Федерации «Раз-
витие образования» 22. 

9. ОБЖ является открытой обучающей системой, имеет свои дидактические 
компоненты во всех без исключения предметных областях и реализуется через при-
обретение необходимых знаний, выработку и закрепление системы взаимосвязанных 
навыков и умений, формирование компетенций в области безопасности, поддержан-
ных согласованным изучением других учебных предметов. Научной базой учебного 
предмета ОБЖ является общая теория безопасности, которая имеет междисциплинар-
ный характер, основываясь на изучении проблем безопасности в общественных, гу-
манитарных, технических и естественных науках. Это позволяет формировать це-
лостное видение всего комплекса проблем безопасности (от индивидуальных до гло-
бальных), что позволит обосновать оптимальную систему обеспечения безопасности 
личности, общества и государства, а также актуализировать для выпускников постро-
ение адекватной модели индивидуального и группового безопасного поведения в по-
вседневной жизни. 

10. В настоящее время с учётом новых вызовов и угроз подходы к изучению 
ОБЖ несколько скорректированы. Он входит в предметную область «Физическая 
культура и основы безопасности жизнедеятельности», является обязательным для 
изучения на уровне среднего общего образования. 

11. Изучение ОБЖ направлено на достижение базового уровня культуры 
безопасности жизнедеятельности, что способствует выработке у выпускников 
умений распознавать угрозы, снижать риски развития опасных ситуаций, избегать их, 
самостоятельно принимать обоснованные решение в экстремальных условиях, гра-
мотно вести себя при возникновении чрезвычайных ситуаций. Такой подход содей-
ствует воспитанию личности безопасного типа, закреплению навыков, позволяющих 
обеспечивать благополучие человека, созданию условий устойчивого развития обще-
ства и государства. 

12. Целью изучения ОБЖ на уровне среднего общего образования является 
формирование у обучающихся базового уровня культуры безопасности жизнедея-
тельности в соответствии с современными потребностями личности, общества и гос-
ударства, что предполагает: 

- способность применять принципы и правила безопасного поведения в повсе-
дневной жизни на основе понимания необходимости ведения здорового образа 
жизни, причин и механизмов возникновения и развития различных опасных и чрез-
вычайных ситуаций, готовности к применению необходимых средств и действиям 
при возникновении чрезвычайных ситуаций; 

- сформированность активной жизненной позиции, осознанное понимание зна-
чимости 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 чрезвы-
чайных ситуаций мирного и военного времени. 

 
Место учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» в 

учебном плане 
Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» входит в пред-

метную область «Физическая культура, основы безопасности жизнедеятельности», 



является обязательным для изучения на уровне среднего общего образования. 
Всего на изучение ОБЖ на уровне среднего общего образования рекомендуется 

отводить 68 часов в 10-11 классах.  
При этом порядок освоения программы определяется образовательной органи-

зацией, которая вправе самостоятельно определять последовательность тематических 
линий ОБЖ и количество часов для их освоения. 

 Конкретное наполнение модулей может быть скорректировано и конкретизи-
ровано с учётом региональных (географических, социальных, этнических и других), 
а также бытовых и других местных особенностей. 

 
2) СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОСНОВЫ БЕЗОПАСНО-

СТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 
Вариант № 1 
Модуль № 1. Основы комплексной безопасности 
Культура безопасности жизнедеятельности в современном обществе. 
Корпоративный, индивидуальный, групповой уровень культуры безопасности. 

Общественно-государственный уровень культуры безопасности жизнедеятельности. 
Личностный фактор в обеспечении безопасности жизнедеятельности населения 

в стране. 
Общие правила безопасности жизнедеятельности. 
Опасности вовлечения молодёжи в противозаконную и антиобщественную де-

ятельность. Ответственность за нарушения общественного порядка. Меры противо-
действия вовлечению в несанкционированные публичные мероприятия. 

Явные и скрытые опасности современных развлечений молодёжи. Зацепинг. 
Административная ответственность за занятия зацепингом и руфингом. Диггерство и 
его опасности. Ответственность за диггерство. Паркур. Селфи. Основные меры без-
опасности для паркура и селфи. Флешмоб. Ответственность за участие в флешмобе, 
носящем антиобщественный характер. 

Как не стать жертвой информационной войны. 
Безопасность на транспорте. Порядок действий при дорожно-транспортных 

происшествиях разного характера (при отсутствии пострадавших; с одним или не-
сколькими пострадавшими; при опасности возгорания). 

Обязанности участников дорожного движения. Правила дорожного движения 
для пешеходов, пассажиров, водителей. 

Правила безопасного поведения в общественном транспорте, в такси, маршрут-
ном такси. Правила безопасного поведения в случае возникновения пожара на транс-
порте. 

Безопасное поведение на различных видах транспорта. 
Электросамокат. Питбайк. Моноколесо. Сегвей. Гироскутер. Основные меры 

безопасности при езде на средствах индивидуальной мобильности. Административ-
ная и уголовная ответственность за нарушение правил при вождении. 

Дорожные знаки (основные группы). Порядок движения. Дорожная разметка и 
её виды (горизонтальная и вертикальная). Правила дорожного движения, установлен-
ные для водителей велосипедов, мотоциклов и мопедов. Ответственность за наруше-
ние Правил дорожного движения и мер оказания первой помощи. 

Правила безопасного поведения на железнодорожном транспорте, на воздуш-
ном и водном транспорте. Как действовать при аварийных ситуациях на воздушном, 



железнодорожном и водном транспорте. 
Источники опасности в быту. Причины пожаров в жилых помещениях. Правила 

поведения и действия при пожаре. Электробезопасность в повседневной жизни. Меры 
предосторожности для исключения поражения электрическим током. Права, обязан-
ности и ответственность граждан в области пожарной безопасности. Средства быто-
вой химии. Правила обращения с ними и хранения. Аварии на коммунальных систе-
мах жизнеобеспечения. Порядок вызова аварийных служб и взаимодействия с ними. 

Информационная и финансовая безопасность. Информационная безопасность 
Российской Федерации. Угроза информационной безопасности. 

Информационная безопасность детей. Правила информационной безопасности 
в социальных сетях. Адреса электронной почты. Никнейм. Гражданская, администра-
тивная и уголовная ответственность в информационной сфере. 

Основные правила финансовой безопасности в информационной сфере. Финан-
совая безопасность в сфере наличных денег, банковских карт. Уголовная ответствен-
ность за мошенничество. Защита прав потребителя, в т. ч. при совершении покупок в 
Интернете. 

Безопасность в общественных местах. Порядок действий при риске возникно-
вения или возникновении толпы, давки. Эмоциональное заражение в толпе, способы 
самопомощи. Правила безопасного поведения при проявлении агрессии, при угрозе 
возникновения пожара. 

Порядок действий при попадании в опасную ситуацию. Порядок действий в 
случаях, когда потерялся человек. 

Безопасность в социуме. Конфликтные ситуации. Способы разрешения кон-
фликтных ситуаций. Опасные проявления конфликтов. Способы противодействия 
буллингу и проявлению насилия. 

Модуль №2. «Основы обороны государства» 
Правовые основы подготовки граждан к военной службе. Стратегические наци-

ональные приоритеты. Цели обороны. Предназначение Вооружённых Сил Россий-
ской Федерации. Войска, воинские формирования, службы, которые привлекаются к 
обороне страны. 

Составляющие воинской обязанности в мирное и военное время. Организация 
воинского учёта. Подготовка граждан к военной службе. Заключение комиссии по 
результатам медицинского освидетельствования о годности гражданина к военной 
службе. 

Допризывная подготовка. Подготовка по основам военной службы в образова-
тельных организациях в рамках освоения образовательной программы среднего об-
щего образования. Подготовка граждан по военно-учётным специальностям солдат, 
матросов, сержантов и старшин в различных объединениях и организациях. Состав-
ные части добровольной подготовки граждан к военной службе. Военно-прикладные 
виды спорта. Спортивная подготовка граждан. 

Вооружённые Силы Российской Федерации - гарант обеспечения националь-
ной безопасности Российской Федерации. История создания российской армии. По-
беда в Великой Отечественной войне (1941-1945). Вооружённые Силы Советского 
Союза в 1946-1991 гг. Вооружённые Силы Российской Федерации (созданы в 1992 г.). 

Дни воинской славы (победные дни) России. Памятные даты России. 
Стратегические национальные приоритеты Российской Федерации. Угроза 

национальной безопасности. Повышение угрозы использования военной силы. 



Национальные интересы Российской Федерации и стратегические националь-
ные приоритеты. Обеспечение национальной безопасности Российской Федерации. 
Стратегические цели обороны. Достижение целей обороны. Военная доктрина Рос-
сийской Федерации. Основные задачи Российской Федерации по сдерживанию и 
предотвращению военных конфликтов. Гибридная война и способы противодействия 
ей. 

Структура Вооружённых Сил Российской Федерации. Виды и рода войск Во-
оружённых Сил Российской Федерации. Воинские должности и звания в Вооружён-
ных Силах Российской Федерации. Воинские звания военнослужащих. Военная 
форма одежды и знаки различия военнослужащих. 

Современное состояние Вооружённых Сил Российской Федерации. Совершен-
ствование системы военного образования. Всероссийское детско-юношеское военно-
патриотическое общественное движение «ЮНАРМИЯ». Модернизация вооружения, 
военной и специальной техники в Вооружённых Силах Российской Федерации. Тре-
бования к кандидатам на прохождение военной службы в научной роте. 

Модуль № 3. Военно-профессиональная деятельность 
Выбор воинской профессии. Индивидуальные качества, которыми должны об-

ладать претенденты на командные должности, военные связисты, водители, военно-
служащие, находящиеся на должностях специального назначения. 

Организация подготовки офицерских кадров для Вооружённых Сил Россий-
ской Федерации, МВД России, ФСБ России, МЧС России. 

Воинские символы и традиции Вооружённых Сил Российской Федерации. Ор-
дена Российской Федерации - знаки отличия, почётные государственные награды за 
особые заслуги. 

Традиции, ритуалы Вооружённых Сил Российской Федерации. Воинский долг. 
Дружба и войсковое товарищество. Порядок вручения Боевого знамени воинской ча-
сти и приведения к Военной присяге (принесения обязательства). 

Ритуал подъёма и спуска Государственного флага Российской Федерации. Вру-
чение воинской части государственной награды. 

Призыв граждан на военную службу. Воинская обязанность граждан Россий-
ской Федерации в мирное время, в период мобилизации, военного положения и в во-
енное время. Граждане, подлежащие (не подлежащие) призыву на военную службу, 
освобождение от призыва на военную службу. Отсрочка от призыва граждан на воен-
ную службу. Сроки призыва граждан на военную службу. Поступление на военную 
службу по контракту. Альтернативная гражданская служба. 

Модуль № 4. Защита населения Российской Федерации от опасных и чрез-
вычайных ситуаций 

Основы законодательства Российской Федерации по организации защиты насе-
ления от опасных и чрезвычайных ситуаций. Стратегия национальной безопасности 
Российской Федерации (2021). Основные направления деятельности государства по 
защите населения от опасных и чрезвычайных ситуаций. 

Права, обязанности и ответственность гражданина в области организации за-
щиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций (на защиту жизни, здоровья и 
личного имущества в случае возникновения чрезвычайных ситуаций и других). 

Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций (РСЧС). Структура и основные задачи РСЧС. Функциональные и террито-
риальные подсистемы РСЧС. Структура, основные задачи, деятельность МЧС 



России. 
Общероссийская комплексная система информирования и оповещения населе-

ния в местах массового пребывания людей (ОКСИОН). Цель и задачи ОКСИОН. Ре-
жимы функционирования ОКСИОН. 

Гражданская оборона и её основные задачи на современном этапе. Подготовка 
населения в области гражданской обороны. Подготовка обучаемых гражданской обо-
роне в общеобразовательных организациях. Оповещение населения о чрезвычайных 
ситуациях. Составные части системы оповещения населения. Действия по сигналам 
гражданской обороны. Правила поведения населения в зонах химического и радиаци-
онного загрязнения. Оказание первой помощи при поражении аварийно-химически 
опасными веществами. Правила поведения при угрозе чрезвычайных ситуаций, воз-
никающих при ведении военных действий. Эвакуация гражданского населения и её 
виды. Упреждающая и заблаговременная эвакуация. Общая и частичная эвакуация. 

Средства индивидуальной защиты населения. Средства индивидуальной за-
щиты органов дыхания и средства индивидуальной зашиты кожи. Использование ме-
дицинских средств индивидуальной защиты. 

Инженерная защита населения и неотложные работы в зоне поражения. Защит-
ные сооружения гражданской обороны. Размещение населения в защитных сооруже-
ниях. 

Аварийно-спасательные работы и другие неотложные работы в зоне пораже-
ния. Задачи аварийно-спасательных и неотложных работ. Приёмы и способы выпол-
нения спасательных работ. Соблюдение мер безопасности при работах. 

Модуль № 5. Безопасность в природной среде и экологическая безопас-
ность 

Источники опасности в природной среде. Основные правила безопасного пове-
дения в лесу, в горах, на водоёмах. Ориентирование на местности. Современные сред-
ства навигации (компас, GPS). Безопасность в автономных условиях. 

Чрезвычайные ситуации природного характера (геологические, гидрологиче-
ские, метеорологические, природные пожары). Возможности прогнозирования и пре-
дупреждения. 

Экологическая безопасность и охрана окружающей среды. Нормы предельно 
допустимой концентрации вредных веществ. Правила использования питьевой воды. 
Качество продуктов питания. Правила хранения и употребления продуктов питания. 

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благопо-
лучия человека (Роспотребнадзор). Федеральный закон от 10 января 2002 г. N 7-ФЗ 
«Об охране окружающей среды» (Собрание законодательства Российской Федера-
ции, 2002, N 2, ст. 133; 2022, N 13, ст. 1960). 

Средства защиты и предупреждения от экологических опасностей. Бытовые 
приборы контроля воздуха. TDS-метры (солемеры). Шумомеры. Люксметры. Быто-
вые дозиметры (радиометры). Бытовые нитратомеры. 

Основные виды экологических знаков. Знаки, свидетельствующие об экологи-
ческой чистоте товаров, а также о безопасности их для окружающей среды. Знаки, 
информирующие об экологически чистых способах утилизации самого товара и его 
упаковки. 

Модуль № 6. «Основы противодействия экстремизму и терроризму» 
Разновидности экстремистской деятельности. Внешние и внутренние экстре-

мистские угрозы. 



Деструктивные молодёжные субкультуры и экстремистские объединения. Тер-
роризм – крайняя форма экстремизма. Разновидности террористической деятельно-
сти. 

Праворадикальные группировки нацистской направленности и леворадикаль-
ные сообщества. Правила безопасности, которые следует соблюдать, чтобы не по-
пасть в сферу влияния неформальной группировки. 

Ответственность граждан за участие в экстремистской и террористической де-
ятельности. Статьи Уголовного кодекса Российской Федерации, предусмотренные за 
участие в экстремистской и террористической деятельности. 

Противодействие экстремизму и терроризму на государственном уровне. Наци-
ональный антитеррористический комитет (НАК) и его предназначение. Основные за-
дачи НАК. Федеральный оперативный штаб. 

Уровни террористической опасности. Принятие решения об установлении 
уровня террористической опасности. Меры по обеспечению безопасности личности, 
общества и государства, которые принимаются в соответствии с установленным 
уровнем террористической опасности. 

Особенности проведения контртеррористических операций. Обязанности руко-
водителя контртеррористической операции. Группировка сил и средств для проведе-
ния контртеррористической операции. 

Экстремизм и терроризм на современном этапе. Внутренние и внешние экстре-
мистские угрозы. Наиболее опасные проявления экстремизма. Виды современной 
террористической деятельности. Терроризм, который опирается на религиозные мо-
тивы. Терроризм на криминальной основе. Терроризм на национальной основе. Тех-
нологический терроризм. Кибертерроризм. 

Борьба с угрозой экстремистской и террористической опасности. Способы про-
тиводействия вовлечению в экстремистскую и террористическую деятельность. Фор-
мирование антитеррористического поведения. Праворадикальные группировки 
нацистской направленности и леворадикальные сообщества. Как не стать участником 
или жертвой молодёжных право- и леворадикальных сообществ. Радикальный ислам 
- опасное экстремистское течение. Как избежать вербовки в экстремистскую органи-
зацию. 

Меры личной безопасности при вооружённом нападении на образовательную 
организацию. Действия при угрозе совершения террористического акта. Обнаруже-
ние подозрительного предмета, в котором может быть замаскировано взрывное 
устройство. Безопасное поведение в толпе. Безопасное поведение при захвате в за-
ложники. 

Модуль № 7. Основы здорового образа жизни 
Здоровый образ жизни как средство обеспечения благополучия личности. Гос-

ударственная правовая база для обеспечения безопасности населения и формирова-
ния у него культуры безопасности, составляющей которой является ведение здоро-
вого образа жизни. 

Систематические занятия физической культурой и спортом. Выполнение нор-
мативов ГТО. Основные составляющие здорового образа жизни. Главная цель здоро-
вого образа жизни – сохранение здоровья. Рациональное питание. Вредные привычки. 
Главное правило здорового образа жизни. Преимущества правило здорового образа 
жизни. Способы сохранения психического здоровья. 

Репродуктивное здоровье. Факторы, оказывающие негативное влияние на 



репродуктивную функцию. Влияние уровня репродуктивного здоровья каждого че-
ловека и общества в целом на демографическую ситуацию страны. 

Наркотизм – одна из главных угроз общественному здоровью. Правовые ос-
новы государственной политики в сфере контроля за оборотом наркотических 
средств, психотропных веществ и в области противодействия их незаконному обо-
роту в целях охраны здоровья граждан, государственной и общественной безопасно-
сти. 

Наказания за действия, связанные с наркотическими и психотропными веще-
ствами, предусмотренные в Уголовном кодексе Российской Федерации. 

Профилактика наркомании. Психоактивные вещества (ПАВ). Формирование 
индивидуального негативного отношения к наркотикам. 

Комплексы профилактики психоактивных веществ (ПАВ). Первичная профи-
лактика злоупотребления ПАВ. Вторичная профилактика злоупотребления ПАВ. 
Третичная профилактика злоупотребления ПАВ. 

Модуль № 8. Основы медицинских знаний и оказание первой помощи» 
Освоение основ медицинских знаний. 
Основы законодательства Российской Федерации в сфере санитарно-эпидемио-

логического благополучия населения. Среда обитания человека. Санитарно-эпиде-
миологическая обстановка. Карантин. 

Виды неинфекционных заболеваний. Как избежать возникновения и прогрес-
сирования неинфекционных заболеваний. Роль диспансеризации в профилактике не-
инфекционных заболеваний. Виды инфекционных заболеваний. Профилактика ин-
фекционных болезней. Вакцинация. 

Биологическая безопасность. Биолого-социальные чрезвычайные ситуации. 
Источник биолого-социальной чрезвычайной ситуации. Безопасность при возникно-
вении биолого-социальных чрезвычайных ситуаций. Способы личной защиты в слу-
чае сообщения об эпидемии. Пандемия новой коронавирусной инфекции COVID-19. 
Правила профилактики коронавируса. 

Первая помощь и правила её оказания. Признаки угрожающих жизни и здоро-
вью состояний, требующие вызова скорой медицинской помощи. Правила вызова 
скорой медицинской помощи. Уголовная ответственность за оставление пострадав-
шего, находящегося в беспомощном состоянии, без возможности получения помощи. 

Оказание первой помощи пострадавшему до передачи его в руки специалистам 
из бригады скорой медицинской помощи. Реанимационные мероприятия. 

Первая помощь при нарушениях сердечной деятельности. Острая сердечная не-
достаточность (ОСН). Неотложные мероприятия при ОСН. Первая помощь при трав-
мах и травматическом шоке. Первая помощь при ранениях. Виды ран. Кровотечения 
наружные и внутренние. Правила оказания помощи при различных видах кровотече-
ний. Первая помощь при острой боли в животе, эпилепсии, ожогах. Первая помощь 
при пищевых отравлениях и отравлениях угарным газом, бытовой химией, удобрени-
ями, средствами для уничтожения грызунов и насекомых, лекарственными препара-
тами и алкоголем, кислотами и щелочами. 

Первая помощь при утоплении и коме. Первая помощь при отравлении психо-
активными веществами. Общие признаки отравления психоактивными веществами. 

Составы аптечек для оказания первой помощи в различных условиях. 
Правила и способы переноски (транспортировки) пострадавших. 
Модуль № 9. Элементы начальной военной подготовки 



Строевая подготовка и воинское приветствие. Строи и управление ими. Строе-
вая подготовка. Выполнение воинского приветствия на месте и в движении. 

Оружие пехотинца и правила обращения с ним. Автомат Калашникова (АК-74). 
Основы и правила стрельбы. Устройство и принцип действия ручных гранат. Ручная 
осколочная граната Ф-1 (оборонительная). Ручная осколочная граната РГД-5. 

Действия в современном общевойсковом бою. Состав и вооружение мотострел-
кового отделения на БМП. Инженерное оборудование позиции солдата. Одиночный 
окоп. 

Способы передвижения в бою при действиях в пешем порядке. 
Средства индивидуальной защиты и оказание первой помощи в бою. Фильтру-

ющий противогаз. Респиратор. Общевойсковой защитный комплект (ОЗК). Табель-
ные медицинские средства индивидуальной защиты. Первая помощь в бою. Различ-
ные способы переноски и оттаскивания раненых с поля боя. 

Сооружения для защиты личного состава. Открытая щель. Перекрытая щель. 
Блиндаж. Укрытия для боевой техники. Убежища для личного состава. 

Вариант № 2 
Модуль № 1 «Культура безопасности жизнедеятельности в современном 

обществе» 
Объяснять смысл понятия «культура безопасности». Характеризовать значение 

культуры безопасности для жизни человека, государства, общества. 
Объяснять смысл и соотносить понятия «опасность», «безопасность», «риск» 

(угроза), «опасная ситуация», «экстремальная ситуация», «чрезвычайная ситуация». 
Иметь представления об уровнях взаимодействия человека и окружающей 

среды. Приводить примеры. 
Иметь представление об уровнях решения задачи обеспечения безопасности, 

приводить примеры. 
Раскрывать смысл понятия «безопасное поведение». Иметь представление о по-

нятии «виктимное поведение». Приводить примеры. 
Знать и применять общие правила безопасного поведения. 
Объяснять смысл понятия «риск-ориентированный подход». Приводить при-

меры реализации риск-ориентированного подхода на уровне личности, общества, гос-
ударства. 

Сформировать представление о безопасном поведении как о неотъемлемой ча-
сти жизни современного человека и общества. 

Модуль № 2 «Безопасность в быту» 
Классифицировать и характеризовать источники опасности в быту. 
Знать общие правила безопасного поведения, владеть ими в бытовых ситуа-

циях. 
Иметь представление о защите прав потребителя, в т. ч. при совершении поку-

пок в Интернете. 
Безопасно действовать в различных бытовых ситуациях. Знать порядок дей-

ствий при возникновении опасных ситуаций в быту. 
Знать порядок оказания первой помощи при ушибах, переломах, кровотече-

ниях. 
Знать правила вызова экстренных служб, порядок взаимодействия с экстрен-

ными службами. 
Знать правила обращения с электрическими и газовыми приборами. 



Иметь представления о возможных последствиях электротравмы. Знать поря-
док проведения сердечно-легочной реанимации. 

Иметь представления о современных системах извещения и пожаротушения в 
жилых помещениях. 

Соблюдать правила пожарной безопасности в быту. Знать порядок действий 
при угрозе или возникновении пожара. 

Знать порядок оказания первой помощи при химических и термических ожогах. 
Иметь представление о нормативах прибытия пожарных в городах и сельской 

местности, правилах действий пожарных расчётов. 
Характеризовать права, обязанности и ответственность граждан в области по-

жарной безопасности. 
Соблюдать правила безопасного поведения в местах общего пользования 

(подъезд; лифт; мусоропровод; придомовая территория; детская площадка; площадка 
для выгула собак и других). 

Распознавать ситуации криминального характера. Знать меры профилактики и 
порядок действий в ситуациях криминального характера. 

Знать правила поведения при коммунальной аварии, порядок вызова аварийных 
служб и взаимодействия с ними. 

Модуль № 3 «Безопасность на транспорте» 
Характеризовать опасности на различных видах транспорта. 
Соблюдать правила дорожного движения, установленные для пешехода, пасса-

жира, водителя велосипеда и иных средств передвижения. Уметь учитывать разные 
условия (движение по обочине; движение в тёмное время суток; движение с исполь-
зованием средств индивидуальной мобильности). 

Приводить примеры взаимосвязи безопасности водителя и пассажира. 
Иметь представления о знаниях и навыках, необходимых водителю автомо-

биля. 
Знать порядок действий при дорожно-транспортных происшествиях разного 

характера (при отсутствии пострадавших; с одним или несколькими пострадавшими; 
при опасности возгорания; с большим количеством участников). 

Безопасно вести себя в метро. Знать порядок действий при возникновении опас-
ности (в т. ч. при угрозе возникновения пожара, совершения террористического акта, 
действий криминального характера). 

Безопасно вести себя на железнодорожном транспорте. Знать порядок действий 
при возникновении опасности (в т.ч. при угрозе возникновения пожара, совершения 
террористического акта, действий криминального характера). 

Безопасно вести себя на водном транспорте. Знать порядок действий при воз-
никновении опасности (в т.ч. при угрозе возникновения пожара, совершения терро-
ристического акта, действий криминального характера). 

Безопасно вести себя на авиационном транспорте. Знать порядок действий при 
возникновении опасности (в т.ч. при угрозе возникновения пожара, совершения тер-
рористического акта, действий криминального характера). 

Модуль № 4 «Безопасность в общественных местах» 
Характеризовать источники опасности в общественных местах. 
Характеризовать источники опасности, связанные с действиями человека (воз-

никновение толпы, давки; проявление агрессии; криминальные ситуации; случаи, ко-
гда потерялся человек). 



Соблюдать правила безопасного поведения в общественных местах. 
Знать порядок действий при попадании в толпу, давку. 
Соблюдать правила поведения при проявлении агрессии. 
Знать порядок действий при криминальной опасности. 
Знать порядок действий в случаях, когда потерялся человек. 
Знать порядок действий при угрозе или возникновении пожара в различных об-

щественных местах (лечебных, образовательных, культурных учреждениях). 
Знать порядок действий при угрозе обрушения зданий или отдельных конструк-

ций. 
Знать порядок действий при угрозе совершения террористического акта. 
Модуль № 5 «Безопасность в природной среде» 
Характеризовать основные источники опасности в природной среде. 
Знать и соблюдать правила безопасного поведения на природе (в лесу; в горах; 

на водоёмах). 
Иметь представление о способах ориентирования на местности, традиционных 

и современных средствах навигации. 
Знать порядок действий в случаях, когда человек потерялся в природной среде. 
Знать способы подачи сигнала о помощи. 
Иметь представление о возможностях выживания в автономных условиях (спо-

собах сооружения убежища; получении воды и пищи; защиты от перегрева и пере-
охлаждения; правилах поведения при встрече с дикими животными). 

Знать приёмы оказания первой помощи при перегреве, переохлаждении, отмо-
рожении. 

Знать общие правила поведения при чрезвычайных ситуациях природного ха-
рактера. 

Знать о причинах возникновения природных пожаров. 
Характеризовать роль человека в возникновении и предупреждении природных 

пожаров. Приводить примеры. 
Иметь представление о мероприятиях по борьбе с природными пожарами, воз-

можных последствиях и способах их смягчения. 
Иметь представление о возможностях прогнозирования, предупреждения, 

смягчения последствий и последствиях чрезвычайных ситуаций геологического ха-
рактера. Приводить примеры. 

Знать порядок действий при чрезвычайных ситуациях геологического харак-
тера. 

Иметь представление о возможностях прогнозирования, предупреждения, 
смягчения последствий и последствиях чрезвычайных ситуаций гидрологического 
характера. Приводить примеры. 

Знать порядок действий при чрезвычайных ситуациях гидрологического харак-
тера. 

Иметь представление о возможностях прогнозирования, предупреждения, 
смягчения последствий и последствиях чрезвычайных ситуаций метеорологического 
характера. Приводить примеры. 

Знать порядок действий при чрезвычайных ситуациях метеорологического ха-
рактера. 

Объяснять смысл понятия «экология». Характеризовать влияние деятельности 
человека на экологию. 



Сформировать бережное отношение к природе. 
Разумно пользоваться природными богатствами. 
Модуль № 6 «Здоровье и как его сохранить. Основы медицинских знаний» 
Объяснять смысл понятий «здоровье», «охрана здоровья», «здоровый образ 

жизни», «лечение», «профилактика». 
Знать факторы, влияющие на здоровье человека и составляющие здорового об-

раза жизни. 
Иметь представления об инфекционных заболеваниях, механизмах их распро-

странения и способах передачи. Знать меры профилактики и защиты от инфекцион-
ных заболеваний. 

Объяснять смысл понятия «вакцинация». Иметь представление о механизме 
действия вакцины, 

Иметь представление о национальном календаре профилактических прививок. 
Перечислять заболевания, вакцины от которых включены в национальный календарь. 
Приводить примеры этих заболеваний и их возможных последствий. 

Раскрывать значение изобретения вакцины для жизни людей. Приводить при-
меры заболеваний, которые: побеждены при помощи вакцинации; не побеждены; от 
которых вакцины пока не созданы. 

Классифицировать чрезвычайные ситуации биолого-социального характера. 
Приводить примеры. 

Иметь представления о самых распространённых неинфекционных заболева-
ниях. 

Характеризовать факторы риска для возникновения сердечно-сосудистых, он-
кологических, эндокринных заболеваний, заболеваний дыхательной системы. 

Раскрывать роль образа жизни в профилактике неинфекционных заболеваний. 
Раскрывать роль диспансеризации для профилактики неинфекционных заболе-

ваний. 
Знать признаки угрожающих жизни и здоровью состояний, требующие вызова 

скорой медицинской помощи (инсульт, сердечный приступ, острая боль в животе, 
эпилепсия и другие). 

Объяснять смысл понятий «психическое здоровье» и «психологическое благо-
получие». Знать критерии психического здоровья и психологического благополучия 
и факторы, влияющие на них. 

Иметь представление о важности раннего выявления психических расстройств, 
роли инклюзивной среды. 

Сформировать доброжелательное отношение к людям с особенностями психи-
ческого развития. 

Характеризовать влияние хронического стресса, психотравмирующей ситуа-
ции, злоупотребления алкоголем и употребления наркотических средств на психиче-
ское здоровье и психологическое благополучие человека. 

Сформировать негативное отношение к употреблению алкоголя и наркотиков. 
Знать и применять способы сохранения психического здоровья. 
Знать критерии, когда необходима помощь специалиста. 
Характеризовать и соотносить понятия «первая помощь» и «скорая медицин-

ская помощь». 
Знать состояния, при которых оказывается первая помощь, мероприятия первой 

помощи, алгоритм первой помощи. 



Владеть приёмами оказания первой помощи при неотложных состояниях. Знать 
порядок действий в сложных случаях оказания первой помощи (травмы глаза; «слож-
ные» кровотечения; первая помощь с использованием подручных средств; первая по-
мощь при нескольких травмах одновременно). 

Модуль № 7 «Безопасность в социуме» 
Объяснять смысл понятий «общение», «социальная группа», «большая 

группа», «малая группа». 
Знать принципы и показатели эффективного межличностного общения и обще-

ния в группе. 
Соблюдать правила безопасного и комфортного существования со знакомыми 

людьми и в различных группах (в школьном классе; в коллективе кружка, секции; в 
спортивной команде). 

Приводить примеры межличностного, группового и межгруппового конфлик-
тов. Приводить примеры способов избегания и разрешения конфликтных ситуаций. 

Характеризовать опасные проявления конфликтов. Знать способы разрешения 
межличностных конфликтов, способы противодействия буллингу и проявлению 
насилия. 

Сформировать негативное отношение к опасным проявлениям конфликтов. 
Уметь распознавать манипуляцию. Отличать просьбы, аргументированное воз-

действие от манипулятивного, иных форм деструктивного воздействия. Знать различ-
ные манипулятивные приёмы. Иметь представление о современных формах манипу-
ляций, в т. ч. с применением цифровых технологий или с использованием деструк-
тивных психологических технологий. 

Уметь распознавать манипулятивные компоненты в мошеннических кримина-
листических схемах. 

Знать и владеть основами противодействия манипуляциям, организации про-
странства для «здорового» общения внутри различных групп и коллективов. 

Уметь отличать конструктивные способы психологического воздействия от де-
структивных форм. 

Иметь представление о механизмах психологического влияния в больших груп-
пах. Характеризовать способы воздействия на человека в большой группе (заражение; 
внушение; подражание). 

Модуль № 8 «Безопасность в информационном пространстве» 
Характеризовать смысл понятий «цифровая среда», «цифровой след». 
Раскрывать сущность и приводить примеры положительного и отрицательного 

влияния цифровой среды на жизнь человека. 
Знать признаки, осознавать опасность цифровой зависимости. 
Характеризовать основные риски цифровой среды. 
Иметь представление об основных правах человека в цифровой среде. 
Знать и соблюдать правила безопасного поведения в цифровой среде. 
Знать основные виды вредоносного программного обеспечения, принципы ра-

боты. Характеризовать признаки мошенничества в цифровой среде. 
Знать и применять правила безопасного использования электронных устройств 

и программного обеспечения, правила защиты от мошенников. 
Характеризовать основные поведенческие риски в цифровой среде. 
Осознавать опасность сетевой травли. Знать правила противостояния травле в 

цифровой среде и профилактические меры. 



Характеризовать признаки деструктивных сообществ и деструктивного кон-
тента в цифровой среде. Знать признаки вовлечения в деструктивные сообщества. 
Знать правила профилактики и противодействия вовлечению в деструктивные сооб-
щества. 

Знать и соблюдать правила безопасной коммуникации в цифровой среде. 
Объяснять смысл понятия «достоверность информации». Знать критерии про-

верки достоверности информации. 
Объяснять смысл понятия «информационный пузырь». Знать основные при-

знаки манипуляции сознанием и пропаганды. 
Объяснять смысл понятия «фейк». Иметь представление о целях создания и рас-

пространения фейков в цифровой среде, их основных видах. 
Знать правила и основные инструменты распознавания фейковых текстов и 

изображений. 
Иметь представления об основах правового регулирования, основных правона-

рушениях в сети Интернет. Знать методы защиты прав в цифровом пространстве. 
Модуль № 9 «Основы противодействия экстремизму и терроризму» 
Объяснять смысл понятий «терроризм» и «экстремизм», их взаимосвязь. 
Приводить примеры экстремистской и террористической деятельности. 
Характеризовать влияние экстремизма и терроризма на жизнь государства и об-

щества. 
Сформировать нетерпимое отношение к проявлениям экстремизма и терро-

ризма. 
Распознавать признаки вовлечения в экстремистскую и террористическую дея-

тельность, знать способы противодействия. 
Знать порядок действий при объявлении различных уровней террористической 

направленности. 
Уметь действовать при угрозе (обнаружении бесхозных вещей, подозритель-

ных предметов) или совершении террористического акта (нападении террористов и 
попытке захвата заложников; попадании в заложники; огневом налёте; наезде транс-
портного средства; подрыве взрывного устройства), проведении контртеррористиче-
ской операции. 

Объяснять цели, задачи, принципы противодействия экстремизму. 
Объяснять цели, задачи, принципы противодействия терроризму. Знать струк-

туру общегосударственной системы противодействия терроризму. 
Модуль № 10 «Взаимодействие личности, общества и государства в обес-

печении безопасности жизни и здоровья населения» 
Знать роль обороны страны для мирного социально-экономического развития 

Российской Федерации. 
Характеризовать роль Вооружённых Сил Российской Федерации в обороне 

страны, борьбе с международным терроризмом. Приводить примеры. 
Иметь представление о современном облике Вооружённых Сил Российской Фе-

дерации. 
Объяснять смысл понятий «воинская обязанность» и «военная служба». 
Иметь начальные знания в области обороны, основ военной службы. 
Характеризовать роль гражданской обороны в обеспечении национальной без-

опасности. Знать права и обязанности граждан Российской Федерации в области 
гражданской обороны. 



Иметь представления о классификации чрезвычайных ситуаций. 
Характеризовать принципы организации Единой системы предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС). 
Иметь представление о задачах РСЧС. Приводить примеры. 
Знать права и обязанности граждан в области защиты от чрезвычайных ситуа-

ций. 
Иметь представление о правовой основе обеспечения национальной безопасно-

сти. 
Знать принципы обеспечения национальной безопасности. 
Характеризовать роль реализации национальных приоритетов в обеспечении 

безопасности. 
Объяснять роль личности, общества, государства в реализации национальных 

приоритетов, приводить примеры. 
3) ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБ-

НОГО ПРЕДМЕТА «ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 
НА УРОВНЕ СОО 

 
ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты достигаются в единстве учебной и воспитательной де-
ятельности в соответствии с традиционными российскими социокультурными и ду-
ховно-нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами по-
ведения. 

Личностные результаты, формируемые в ходе изучения ОБЖ, способствуют 
процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, развития внутренней по-
зиции личности, патриотизма, гражданственности и проявляться, прежде всего, в ува-
жении к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и право-
порядку, человеку труда и старшему поколению, гордости за российские достижения, 
в готовности к осмысленному применению принципов и правил безопасного поведе-
ния в повседневной жизни, соблюдению правил экологического поведения, защите 
Отечества, бережном отношении к окружающим людям, культурному наследию и 
уважительном отношении к традициям многонационального народа Российской Фе-
дерации и к жизни в целом. 

Личностные результаты изучения ОБЖ включают: 
1) гражданское воспитание: 
- сформированность активной гражданской позиции обучающегося, готового и 

способного применять принципы и правила безопасного поведения в течение всей 
жизни; 

- уважение закона и правопорядка, осознание своих прав, обязанностей и ответ-
ственности в области защиты населения и территории Российской Федерации от чрез-
вычайных ситуаций и в других областях, связанных с безопасностью жизнедеятель-
ности; 

- сформированность базового уровня культуры безопасности жизнедеятельно-
сти как основы для благополучия и устойчивого развития личности, общества и гос-
ударства; 

- готовность противостоять идеологии экстремизма и терроризма, национа-
лизма и ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, нацио-
нальным признакам; 



- готовность к взаимодействию с обществом и государством в обеспечении без-
опасности жизни и здоровья населения; 

- готовность к участию в деятельности государственных социальных организа-
ций и институтов гражданского общества в области обеспечения комплексной без-
опасности личности, общества и государства; 

2) патриотическое воспитание: 
- сформированность российской гражданской идентичности, уважения к сво-

ему народу, памяти защитников Родины и боевым подвигам Героев Отечества, гор-
дости за свою Родину и Вооружённые Силы Российской Федерации, прошлое и насто-
ящее многонационального народа России, российской армии и флота; 

- ценностное отношение к государственным и военным символам, историче-
скому и природному наследию, дням воинской славы, боевым традициям Вооружён-
ных Сил Российской Федерации, достижениям России в области обеспечения без-
опасности жизни и здоровья людей; 

- сформированность чувства ответственности перед Родиной, идейная убеждён-
ность 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 ответ-

ственного отношения к личной безопасности, безопасности других людей, общества 
и государства; 

- способность оценивать ситуацию и принимать осознанные решения, готов-
ность реализовать риск-ориентированное поведение, самостоятельно и ответственно 
действовать в различных условиях жизнедеятельности по снижению риска возникно-
вения опасных ситуаций, перерастания их в чрезвычайные ситуации, смягчению их 
последствий; 

- ответственное отношение к своим родителям, старшему поколению, семье, 
культуре и традициям народов России, принятие идей волонтёрства и добровольче-
ства; 

4) эстетическое воспитание: 
- эстетическое отношение к миру в сочетании с культурой безопасности жизне-

деятельности; 
- понимание взаимозависимости успешности и полноценного развития и без-

опасного поведения в повседневной жизни; 
5) ценности научного познания: 
- сформированность мировоззрения, соответствующего текущему уровню раз-

вития общей теории безопасности, современных представлений о безопасности в тех-
нических, естественно-научных, общественных, гуманитарных областях знаний, со-
временной концепции культуры безопасности жизнедеятельности; 

- понимание научно-практических основ учебного предмета ОБЖ, осознание 
его значения для безопасной и продуктивной жизнедеятельности человека, общества 
и государства; 

- способность применять научные знания для реализации принципов безопас-
ного поведения (способность предвидеть, по возможности избегать, безопасно дей-
ствовать в опасных, экстремальных и чрезвычайных ситуациях); 

6) физическое воспитание: 
- осознание ценности жизни, сформированность ответственного отношения к 



своему здоровью и здоровью окружающих; 
- знание приёмов оказания первой помощи и готовность применять их в случае 

необходимости; 
- потребность в регулярном ведении здорового образа жизни; 
- осознание последствий и активное неприятие вредных привычек и иных форм 

причинения вреда физическому и психическому здоровью; 
7) трудовое воспитание: 
- готовность к труду, осознание значимости трудовой деятельности для разви-

тия личности, общества и государства, обеспечения национальной безопасности; 
- готовность к осознанному и ответственному соблюдению требований безопас-

ности в процессе трудовой деятельности; 
- интерес к различным сферам профессиональной деятельности, включая во-

енно-профессиональную деятельность; 
- готовность и способность к образованию и самообразованию на протяжении 

всей жизни; 
8) экологическое воспитание: 
- сформированность экологической культуры, понимание влияния социально-

экономических процессов на состояние природной среды, осознание глобального ха-
рактера экологических проблем, их роли в обеспечении безопасности личности, об-
щества и государства; 

- планирование и осуществление действий в окружающей среде на основе со-
блюдения экологической грамотности и разумного природопользования; 

- активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; умение 
прогнозировать неблагоприятные экологические последствия предпринимаемых дей-
ствий и предотвращать их; 

- расширение представлений о деятельности экологической направленности. 
 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
В результате изучения ОБЖ на уровне среднего общего образования у обучаю-

щегося будут сформированы познавательные УУД, коммуникативные УУД, регуля-
тивные УУД, совместная деятельность. 

Познавательные УУД 
У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия 

как часть познавательных УУД: 
- самостоятельно определять актуальные проблемные вопросы безопасности 

личности, общества и государства, обосновывать их приоритет и всесторонне анали-
зировать, разрабатывать алгоритмы их возможного решения в различных ситуациях; 

- устанавливать существенный признак или основания для обобщения, сравне-
ния и классификации событий и явлений в области безопасности жизнедеятельности, 
выявлять их закономерности и противоречия; 

- определять цели действий применительно к заданной (смоделированной) си-
туации, выбирать способы их достижения с учётом самостоятельно выделенных кри-
териев в парадигме безопасной жизнедеятельности, оценивать риски возможных по-
следствий для реализации риск-ориентированного поведения; 

- моделировать объекты (события, явления) в области безопасности личности, 
общества и государства, анализировать их различные состояния для решения позна-
вательных задач, переносить приобретённые знания в повседневную жизнь; 



- планировать и осуществлять учебные действия в условиях дефицита инфор-
мации, необходимой для решения стоящей задачи; 

- развивать творческое мышление при решении ситуационных задач. 
У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские 

действия как часть познавательных УУД: 
- владеть научной терминологией, ключевыми понятиями и методами в области 

безопасности жизнедеятельности; 
- владеть видами деятельности по приобретению нового знания, его преобразо-

ванию и применению для решения различных учебных задач, в т. ч. при разработке и 
защите проектных работ; 

- анализировать содержание учебных вопросов и заданий и выдвигать новые 
идеи, самостоятельно выбирать оптимальный способ решения задач с учётом уста-
новленных (обоснованных) критериев; 

- раскрывать проблемные вопросы, отражающие несоответствие между реаль-
ным (заданным) и наиболее благоприятным состоянием объекта (явления) в повсе-
дневной жизни; 

- критически оценивать полученные в ходе решения учебных задач результаты, 
обосновывать предложения по их корректировке в новых условиях; 

- характеризовать приобретённые знания и навыки, оценивать возможность их 
реализации в реальных ситуациях; 

- использовать знания других предметных областей для решения учебных задач 
в области безопасности жизнедеятельности; переносить приобретённые знания и 
навыки в повседневную жизнь. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения работать с инфор-
мацией как часть познавательных УУД: 

- владеть навыками самостоятельного поиска, сбора, обобщения и анализа раз-
личных видов информации из источников разных типов при обеспечении условий ин-
формационной безопасности личности; 

- создавать информационные блоки в различных форматах с учётом характера 
решаемой учебной задачи; самостоятельно выбирать оптимальную форму их пред-
ставления; 

- оценивать достоверность, легитимность информации, её соответствие право-
вым 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 УУД 
У обучающегося будут сформированы следующие умения общения как часть 

коммуникативных УУД: 
- осуществлять в ходе образовательной деятельности безопасную коммуника-

цию, переносить принципы её организации в повседневную жизнь; 
- распознавать вербальные и невербальные средства общения; понимать значе-

ние социальных знаков; определять признаки деструктивного общения; 
- владеть приёмами безопасного межличностного и группового общения; без-

опасно действовать по избеганию конфликтных ситуаций; 



- аргументированно, логично и ясно излагать свою точку зрения с использова-
нием языковых средств. 

Регулятивные УУД 
У обучающегося будут сформированы следующие умения самоорганизации как 

части регулятивных УУД: 
- ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности 

и жизненных ситуациях; 
- самостоятельно выявлять проблемные вопросы, выбирать оптимальный спо-

соб и составлять план их решения в конкретных условиях; 
- делать осознанный выбор в новой ситуации, аргументировать его; брать от-

ветственность за своё решение; 
- оценивать приобретённый опыт; 
- расширять познания в области безопасности жизнедеятельности на основе 

личных предпочтений и за счёт привлечения научно-практических знаний других 
предметных областей; повышать образовательный и культурный уровень. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоконтроля, при-
нятия себя и других как части регулятивных универсальных учебных действий: 

- оценивать образовательные ситуации; предвидеть трудности, которые могут 
возникнуть при их разрешении; вносить коррективы в свою деятельность; контроли-
ровать соответствие результатов целям; 

- использовать приёмы рефлексии для анализа и оценки образовательной ситу-
ации, выбора оптимального решения; 

- принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства, невозможности кон-
троля всего вокруг; 

- принимать мотивы и аргументы других при анализе и оценке образовательной 
ситуации; признавать право на ошибку свою и чужую. 

Совместная деятельность 
У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной деятель-

ности: 
- понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы 

в конкретной учебной ситуации; 
- ставить цели и организовывать совместную деятельность с учётом общих ин-

тересов, мнений и возможностей каждого участника команды (составлять план, рас-
пределять роли, принимать правила учебного взаимодействия, обсуждать процесс и 
результат совместной работы, договариваться о результатах); 

- оценивать свой вклад и вклад каждого участника команды в общий результат 
по совместно разработанным критериям; 

- осуществлять позитивное стратегическое поведение в различных ситуациях; 
предлагать новые идеи, оценивать их с позиции новизны и практической значимости; 
проявлять творчество и разумную инициативу. 

 
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

Предметные результаты характеризуют сформированность у обучающихся ак-
тивной 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 существую-
щих проблем безопасности и способности построения модели индивидуального и 



группового безопасного поведения в повседневной жизни. 
Предметные результаты, формируемые в ходе изучения ОБЖ, обеспечи-

вают: 
1) сформированность представлений о ценности безопасного поведения для 

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

2) сформированность представлений о возможных источниках опасности в раз-
личных ситуациях (в быту, транспорте, общественных местах, в природной среде, в 
социуме, в цифровой среде); владение основными способами предупреждения опас-
ных и экстремальных ситуаций; знание порядка действий в экстремальных и чрезвы-
чайных ситуациях; 

3) сформированность представлений о важности соблюдения правил дорож-
ного движения всеми участниками движения, правил безопасности на транспорте; 
знание правил безопасного поведения на транспорте, умение применять их на прак-
тике; знание о порядке действий в опасных, экстремальных и чрезвычайных ситуа-
циях на транспорте; 

4) знания о способах безопасного поведения в природной среде, умение приме-
нять их на практике; знание порядка действий при чрезвычайных ситуациях природ-
ного характера; сформированность представлений об экологической безопасности, 
ценности бережного отношения к природе, разумного природопользования; 

5) владение основами медицинских знаний: владение приёмами оказания пер-
вой помощи при неотложных состояниях; знание мер профилактики инфекционных 
и неинфекционных заболеваний, сохранения психического здоровья; сформирован-
ность представлений о здоровом образе жизни и его роли в сохранении психического 
и физического здоровья, негативного отношения к вредным привычкам; знания о не-
обходимых действиях при чрезвычайных ситуациях биолого-социального характера; 

6) знания основ безопасного, конструктивного общения; умение различать 
опасные явления в социальном взаимодействии, в т. ч. криминального характера; 
умение предупреждать опасные явления и противодействовать им; сформирован-
ность нетерпимости к проявлениям насилия в социальном взаимодействии; 

7) знания о способах безопасного поведения в цифровой среде, умение приме-
нять их на практике; умение распознавать опасности в цифровой среде (в т.ч. крими-
нального характера, опасности вовлечения в деструктивную деятельность) и проти-
водействовать им; 

8) знание основ пожарной безопасности, умение применять их на практике для 
предупреждения пожаров; знать порядок действий при угрозе пожара и пожаре в 
быту, общественных местах, на транспорте, в природной среде; знать права и обязан-
ности граждан в области пожарной безопасности; 

9) сформированность представлений об опасности и негативном влиянии на 
жизнь личности, общества, государства экстремизма, терроризма; знание роли госу-
дарства в противодействии терроризму; умение различать приёмы вовлечения в экс-
тремистскую и террористическую деятельность и противодействовать им; знание по-
рядка действий при объявлении разного уровня террористической опасности; знание 
порядка действий при угрозе совершения террористического акта, при совершении 
террористического акта, при проведении контртеррористической операции; 

10) сформированность представлений о роли России в современном мире, угро-
зах военного характера, роли вооружённых сил в обеспечении мира; знание основ 



обороны государства и воинской службы, прав и обязанностей гражданина в области 
гражданской обороны; знание действия при сигналах гражданской обороны; 

11) знание основ государственной политики в области защиты населения и тер-
риторий от чрезвычайных ситуаций различного характера; знание задач и основных 
принципов организации Единой системы предупреждения и ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций, прав и обязанностей гражданина в этой области; 

12) знание основ государственной системы, российского законодательства, 
направленных на защиту населения от внешних и внутренних угроз; сформирован-
ность представлений о роли государства, общества и личности в обеспечении без-
опасности. 

Достижение результатов освоения программы ОБЖ обеспечивается посред-
ством включения в указанную программу предметных результатов освоения модулей 
ОБЖ. 

 
 
2.1.17. Программы курсов внеурочной деятельности, элективных курсов и 

модулей 
 
Программа курса внеурочной деятельности «Начертательная геометрия» 

 
Пояснительная записка 

 
 Данная рабочая программа адресована обучающимся одиннадцатых классов технологиче-

ского профиля МОУ «Общеобразовательный лицей № 3».  
 Программа по курсу «Черчение» разработана в соответствии с Федеральным государствен-

ным образовательным стандартом (ФГОС) основного общего образования, Концепции ду-
ховно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, материалами при-
мерной программы «Технология», модуль «Графика» (под ред. В.Д.Симоненко,2000 г) и про-
граммы «Графика»  образовательной области «Технология» для общеобразовательных учре-
ждений с профессиональной подготовкой или углубленным изучением технологических 
дисциплин (под ред. В.Г. Бурова, Н.Г. Иванцивской, Н.И.Кальницкой, С.П.Шулятьевой).  

 Рабочая программа выполняет две основные функции: 
Информационно-мет одическая функция позволяет всем участникам образовательного про-

цесса получить представление о целях, содержании, общей стратегии обучения, воспитания и раз-
вития учащихся средствами данного учебного предмета. 

Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов обучения, 
структурирование учебного материала, определение его количественных и качественных характе-
ристик на каждом из этапов, в том числе для содержательного наполнения промежуточной аттеста-
ции учащихся. 

 
Количество часов. Данная рабочая программа рассчитана на 34 часа (1 час в неделю), что 

соответствует количеству часов, отведенных на изучение элективного курса «Начертательная гео-
метрия» в 11 классе.  
 

Целью курса является подготовка выпускников школы к освоению программ профессио-
нального и высшего  профессионального образования. 

 
Задачами курса являются: 

• Обучить теоретическим основам построения изображений (включая аксонометриче-
ские проекции) точек, прямых, плоскостей; 



• Обучить решению задач на взаимную принадлежность и взаимное пересечение линий 
и плоскостей, геометрических фигур; 

• Обучить нахождению натуральной величины отрезков и плоскостей; 
• Обучить способам построения изображений простых предметов 
• Привить навыки выполнения и чтения изображений предметов на основе метода пря-

моугольного проецирования, выполненных в соответствии со стандартами ЕСКД; 
• Научить пользоваться справочными материалами и стандартами; 
• Формировать логико-языковую культуру 
• Привить интерес к графической деятельности 

 
Общая характеристика предмета.  

          На старшей ступени общей школы решается одна из главных задач – сознательный 
выбор обучающимся своей жизненной траектории. Реализация этой цели позволит выпускнику 
не просто освоить и при необходимости воспроизвести приобретенные знания и умения, но и 
сформировать свой ценностный выбор.  

     В школьном курсе есть предмет «Черчение». Его изучение имеет большое значение для 
общего политехнического образования. 
           Черчение учит составлять чертежи изделий, зданий, одновременно развивая навык в чте-
нии готовых чертежей. Оно воспитывает способность и стремление к творчеству, конструирова-
нию, рационализации, развивает графическую грамотность, внимание и наблюдательность, ак-
куратность и точность, самостоятельность и плановость – важнейшие элементы культуры труда, 
развивающие эстетический вкус. Черчение помогает понять основы автоматизации и механиза-
ции, без которых невозможно развитие ни одной отрасли народного хозяйства. Графическое ис-
кусство на Руси стояло на очень высоком уровне и многое из опыта того времени легло в основу 
дальнейшего развития современной графики.  

При дальнейшем обучении в технических, архитектурно-строительных и др. учебных за-
ведениях выпускникам приходится сталкиваться с проекционным черчением. Проекционное 
черчение – основа машиностроительного черчения. В нем изучаются практические приемы 
изображения геометрических тел и их сочетания. Какую бы сложную форму не имел предмет 
или деталь, всегда можно представить их как совокупность простейших образов: точки, линии, 
поверхности геометрических тел или их частей. Проекционное черчение базируется на начерта-
тельной геометрии, в которой изучаются способы изображения форм пространственных пред-
метов на плоскости, графические способы решения задач и геометрические свойства фигур. Все 
задачи начертательной геометрии решаются в пространстве, поэтому очень важно правильно 
изображать прямую, плоскость и их сочетание. Эта наука тесно связана с такой областью мате-
матики, как геометрия. К сожалению, у многих обучающихся отсутствует четкое наглядное 
представление о взаимном расположении прямых и плоскостей в пространстве. Поэтому необ-
ходимо более внимательно относиться к развитию пространственного воображения и логиче-
ского мышления у обучающихся. Способность пространственного представления приобрета-
ется не сразу, а вырабатывается в процессе основательного изучения теоретического материала, 
самостоятельного решения задач, анализа задач, решенных другими. Изучение начертательной 
геометрии развивает общее научное мышление человека, совершенствует его пространственные 
представления, и как всякая наука развивается исходя из практических потребностей общества. 
В настоящее время остро встал вопрос подготовки инженерных специальностей и социологи 
считают, что в ближайшее время самой востребованной специальностью станет инженер. А од-
ной из дисциплин, составляющих основу инженерной подготовки, является инженерная гра-
фика. В связи с этим в специализированных классах старшей школы целесообразно изучение 
начертательной геометрии. Начертательная геометрия способствует формированию логико-
языковой культуры обучающихся, подготовит к дальнейшему обучению в различных учебных 
заведениях, т.к. знания и умения, приобретенные при изучении данного курса, научат его логи-
чески мыслить и творчески подходить к решению различных задач. 

     Современное графическое образование подразумевает хорошую подготовку в области 
изобразительного искусства, черчения, начертательной геометрии, технологии, и других учеб-
ных дисциплин, а также владение программами компьютерной графики. Графический язык 



рассматривается как язык делового общения, принятый в науке, технике, искусстве, содержащий 
геометрическую, эстетическую, техническую и технологическую информацию.  

     Огромную роль в обучении школьников ОУ играет развитие образно-пространствен-
ного мышления, которое формируется главным образом именно при усвоении знаний и умений 
на уроках черчения, и нередко именно его недостаточное развитие  препятствует полноценному 
развитию творческих способностей школьников т.к. основная часть  усваиваемого учебного ма-
териала школьных предметов  представлена в вербальной форме.        

     Изучение графической грамоты необходимо в школе, т.к. в этом регионе требуется под-
готовка кадров на предприятия именно по техническим специальностям, и существует ряд фа-
культетов в ВУЗах и ССУЗах для освоения графических дисциплин которых, должна предше-
ствовать первоначальная подготовка в школах. 

     Предлагаемый курс позволит обучающимся углубить и расширить свои знания в обла-
сти графических дисциплин, а также лучше адаптироваться в системе высшего образования и 
современного производства, быстрее и качественнее освоить более сложную вузовскую про-
грамму, повысить творческий потенциал конструкторских решений. 

     Новизна данной программы состоит в том, чтобы с целью помочь учащимся лучше 
освоиться в системе высшего образования и современного производства в программу по черче-
нию вводятся элементы начертательной геометрии, позволяющие более корректно подойти к 
изучению черчения на теоретической основе. Знание методов построения и преобразования изоб-
ражений имеет большое значение для развития пространственного мышления.  

 
Предполагаемые результаты:  

Обучающиеся долж ны научит ься выполнять чертежи в соответствии с такими требованиями 
как: 

- наглядность, т.е. давать пространственное представление об оригинале;  
- простота с точки зрения графического выполнения;  
- точность - графические операции, выполняемые на чертеже, должны давать достаточно точ-

ные решения.  
Обучающиеся долж ны научит ься применят ь полученные знания с теоретическими осно-

вами и закономерностями для построения и чтения отдельных изображений и чертежей геометри-
ческих объектов (точек, прямых, наиболее употребляемых кривых линий, поверхностей и объемных 
тел) и основными операциями геометрического моделирования. 

Обучающиеся долж ны имет ь предст авление: 
- о способах передачи и восприятия информации об объектах, явлениях, процессах; 
- о методах проекционного черчения, в том числе с использованием       современных средств 

компьютерной графики. 
Обучающиеся долж ны знат ь: 

- графические формы, грамматику пространства, принципы компоновки графической  фразы; 
- преимущества графического способа представления информации; 
- алгоритмы построения проекций геометрических объектов; 
- метод прямоугольного проецирования, метод Монжа; 
- способы построения линий пересечения плоскостей, плоскогранных поверхностей; 
- способы построения наглядных изображений предметов, содержащих линии пересечения по-

верхностей. 
Обучающиеся долж ны умет ь: 

- владеть проекционным аппаратом для построения изображений геометрических объектов;  
- представлять информацию в удобной для восприятия форме; 
- владеть основными понятиями, связанными с графическим представлением  информации; 
- использовать чертеж, технический рисунок для графического представления технических ре-

шений; 
- находить натуральные размеры прямой, фигур сечения и объёмных геометрических тел гра-

фическим способом: 
- правильно использовать чертежные инструменты; 
- решать задачи творческого характера; 
- выполнять построения лекальных кривых, сопряжения, геометрические построения; 



- наблюдать и анализировать линии пересечения поверхностей и плоскостей; 
- оформлять и составлять графические модели геометрических объектов. 

 
МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ. 

Теоретический материал курса тесно связан с практическим его применением. Он также связан с 
курсом геометрии в старшей школе. При изучении курса начертательной геометрии следует при-
держиваться следующих рекомендаций: 

• Предмет следует изучать строго последовательно и систематически. Перерывы в занятиях  и 
перегрузки не желательны. В настоящее время остро встал вопрос о здоровье детей, поэтому 
большую часть работы надо выполнять в классе, чтобы у учеников дома оставалось больше вре-
мени для отдыха.  

• После изучения каждой темы необходимо делать опрос учеников с целью выявления непонятого 
материала с целью дальнейшей его проработки.  

• Ученикам разрешается пользоваться своими конспектами, ведение которых так же должно ре-
гулярно проверяться (его аккуратность и грамотность). Убедившись в том, что конспект – это 
справочник, к которому можно и нужно часто прибегать, учащиеся начинают относиться к его 
ведению достаточно серьезно, что в конечном счете ведет к большему пониманию материала и 
вызывает дальнейший интерес к предмету;  

• Особое внимание следует уделять решению задач, так как это наилучший способ более глубоко 
и всесторонне изучить и закрепить основные положения теории. При этом необходимо следить 
за тем, чтобы чертежи выполнялись аккуратно и без ошибок, особенно при перечерчивании с 
доски при изучении новой темы; 

• При решении задач необходимо оказывать помощь ученикам, создавая при этом такие проблем-
ные ситуации, которые могут подтолкнуть их к выполнению поставленной задачи. Необходимо 
также давать ученику возможность исправить оценку, тем самым мотивируя решение более 
сложных задач, что так же ведет к лучшему пониманию предмета; 

• Очень важно проводить тестовые работы, где за короткое время обучающийся успевает проана-
лизировать вопрос, сделать выбор и быстро дать ответ. При этом необходимо использование 
новых технологий (видеоматериал, использование ПК, интерактивная доска) 

• Необходимо проводить самостоятельные и контрольные работы, что дает возможность выяс-
нить уровень усвоения материала каждым обучающимся. 

• Очень важно использовать наглядный материал (плакаты, модели, предметы повседневной 
жизни, которые доказывают связь данной науки с окружающим нас миром). 

• В конце курса обучающимся предлагается курсовая работа, выполняемая поэтапно, с регуляр-
ной проверкой выполнения чертежей, их правильности и аккуратности. Работа выполняется на 
листах формата А4 и А3 по мере последовательного прохождения курса. Задание предоставля-
ется в вариантах. При этом способ решения задач выбирается самостоятельно. Для наибольшей 
наглядности желательно пользоваться цветными карандашами, при этом заданные линии обво-
дят черным, искомые линии – красным, линии построения – синим или зеленым. Все основные 
и вспомогательные линии построения сохраняют. Точки на чертеже чертятся в виде окружно-
стей. При изучении проекционного черчения необходимо постоянно напоминать о соблюдении 
правил выполнения чертежей, соблюдении стандартов, аккуратности. Работы по проекцион-
ному черчению очень интересны, но достаточно трудоемки, поэтому, прежде чем задавать ра-
боту на дом, необходимо в классе выполнить несколько сложных чертежей, с тем, чтобы 
напомнить алгоритм построения чертежа и правила проецирования. Это заставляет учеников 
более продуктивно работать на уроке и вовремя выяснять все непонятные вопросы. Основная 
форма работ по проекционному черчению – выполнение графических работ. Работа по проек-
ционному черчению также включена в курсовой проект. На защите обучающийся должен дока-
зать целесообразность выполнения чертежа. Все чертежи должны быть выполнены в соответ-
ствии с ГОСТами.  

 
МЕЖПРЕДМЕТНЫЕ СВЯЗИ 



Чтение чертежей, изготовление и контроль по чертежам изделий, выполнение эскизов, использова-
ние измерительных инструментов, выполнение разверток – все это связь с трудовым обучением.  
При изучении методов графических изображений следует опираться на опыт обучающихся, приоб-
ретенный на занятиях по изобразительному искусству, используя знания о форме, перспективе и 
техническом рисунке.  
Геометрические построения и понятия точки, линии, плоскости, поверхности, пересечение поверх-
ностей, решение метрических задач на уроках начертательной геометрии – все это помогает при 
изучении геометрии.  
Знания, полученные при изучении курса в дальнейшем могут быть полезны при работе с компью-
терными программами 3d – моделирования и дизайна.   

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ Наименование т ем 

 
Количест во часов 

т еория прак-
т ика 

1 Способы графического изобра-
жения. Точка и прямая. 3 2 

2 Плоскость 2 2 

3 Геометрические поверхности и 
тела 5 2 

4 Развертывание поверхностей 2 1 

5 Взаимное пересечение поверх-
ностей геометрических тел 5 2 

6 Аксонометрические проекции 4 1 

7 Чертежи учебных моделей (гео-
метрических моделей изделий) 2 1 

Всего: 23 11 
 

Занятия с обучающимися будут проводиться в виде практических и графических работ. 
 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ  
ТЕМА 1. Способы графических изображ ений. Точка и прямая (3 часа) 
Центральное и параллельное проецирование. Обратимость чертежа. Образование эпюра. Точки об-
щего и частного положения. Проецирование прямой линии. Точка на прямой. Частное положение 
прямых линий. Пересекающиеся, параллельные, скрещивающиеся и взаимно перпендикулярные 
прямые линии. Определение действительного размера отрезка прямой и угла наклона ее к плоско-
стям проекций. Следы прямой. 
Практическая работа №1 (2 ч). 
Решение позиционных задач по определению взаимного положения точек, прямых и плоскостей в 
пространстве по их проекциям. 
ТЕМА 2. Плоскост ь (2 часа) 
Задание плоскости на чертеже. Следы плоскости. Расположение плоскости относительно плоско-
стей проекций. Проекций прямой и точки принадлежащих плоскости. Прямая линия пересекающа-
яся с плоскостью. Построение линии пересечения двух плоскостей и точки пересечения прямой ли-
нии с плоскостью. 
Графическая работа № 2 (2 ч). 
Выполнение чертежа пересечения двух плоскостей. 
ТЕМА 3. Геомет рические поверхност и и т ела (5 часов) 
Изображение многогранников. Точка и прямая линия на поверхности многогранника. Построение 
точек пересечения прямой линии с поверхностью многогранника. Построение линии пересечения 
поверхности многогранника с плоскостью. Определение действительных размеров фигуры в 



секущей плоскости. Криволинейные тела. Пересечение плоскостью тел вращения. Определение 
действительных размеров фигуры в секущей плоскости. 
Графическая работа № 3 (2 ч). 
Выполнение чертежа и аксонометрического изображения содержащего линии пересечения плоско-
стью тел вращения. Определение действительных размеров фигуры в секущей плоскости. 
ТЕМА 4. Разверт ывание поверхност ей (2 часа) 
Развертывание поверхностей призмы и пирамиды. Развертывание поверхностей тел вращения. 
Графическая работа № 4 (1 ч). 
Выполнение чертежа развертки геометрических тел. 
ТЕМА 5. Взаимное пересечение поверхност ей геомет рических т ел (5 часов) 
Построение линии пересечения поверхностей при помощи вспомогательных секущих плоскостей. 
Построение линии пересечения поверхностей вращения при помощи вспомогательных концентрич-
ных сфер. 
Графическая работа № 5 (2 ч). 
Выполнение чертежа и аксонометрического изображения содержащего линии пересечения поверх-
ностей геометрических тел вращения. 
ТЕМА 6. Аксономет рические проекции (4 часа) 
Прямоугольные аксонометрические проекции. Проекции окружностей, лежащих в координатных 
плоскостях. Изометрическая проекция окружности и плоских фигур. Построение очерков кривых 
поверхностей и гранных тел. 
Графическая работа № 6 (1 ч). 

По аксонометрическому изображению геометрической модели изделия усеченного наклон-
ной проецирующей плоскостью выполнить три стандартных вида, определить действительные раз-
меры фигуры в секущей плоскости. 
ТЕМА 7. Черт еж и учебных моделей (геомет рических моделей изделий) (2 часа) 
Построение трех стандартных видов (проекций). Построение третьего вида геометрической модели 
изделия по двум заданным видам. Построение сечения модели наклонной проецирующей плоско-
стью, необходимых разрезов. 

Практическая работа № 7 (1 ч). 
Чертеж модели геометрических тел усеченных плоскостями. 
 

№ п/п Тема урока 

1 Способы графических изображ ений. Точка и прямая. Центральное и па-
раллельное проецирование. Обратимость чертежа. Образование эпюра 

2 
Прямые общего и частного положения. Проецирование прямой линии. 

Точка на прямой. Частное положение прямых линий. Пересекающиеся, парал-
лельные, скрещивающиеся и взаимно перпендикулярные прямые линии. 

3 Определение действительного размера отрезка прямой и угла наклона ее 
к плоскостям проекций. Следы прямой. 

4 Гр.р. № 1. Решение позиционных задач по определению взаимного по-
ложения точек, прямых и плоскостей в пространстве по их проекциям. 

5 Гр.р. № 1. Решение позиционных задач по определению взаимного по-
ложения точек, прямых и плоскостей в пространстве по их проекциям. 

6 Плоскост ь. Задание плоскости на чертеже. Следы плоскости. Располо-
жение плоскости относительно плоскостей проекций. 

7 
Проекций прямой и точки принадлежащих плоскости. Прямая линия пе-

ресекающаяся с плоскостью. Построение линии пересечения двух плоскостей и 
точки пересечения прямой линии с плоскостью. 

8 Гр.р. № 2. Выполнение чертежа пересечения двух плоскостей. 
9 Гр.р. № 2. Выполнение чертежа пересечения двух плоскостей. 

10 
Геомет рические поверхност и и т ела. 

Изображение многогранников. Точка и прямая линия на поверхности много-
гранника. 

11 Построение точек пересечения прямой линии с поверхностью 



многогранника. Построение линии пересечения поверхности многогранника с 
плоскостью. 

12 Определение действительных размеров фигуры в секущей плоскости. 
Криволинейные тела. 

13 Пересечение плоскостью тел вращения. 
14 Определение действительных размеров фигуры в секущей плоскости. 

15 Гр.р. № 3. Выполнение чертежа и аксонометрического изображения со-
держащего линии пересечения плоскостью тел вращения. 

16 Гр.р. № 3. Определение действительных размеров фигуры в секущей 
плоскости. 

17 Разверт ывание поверхност ей.  
Развертывание поверхностей призмы и пирамиды. 

18 Развертывание поверхностей тел вращения. 
19 Гр.р. № 4. Выполнение чертежа развертки геометрических тел. 

20 
Взаимное пересечение поверхност ей геомет рических т ел. 

Построение линии пересечения поверхностей при помощи вспомогательных се-
кущих плоскостей.  

21 Построение линии пересечения поверхностей при помощи вспомога-
тельных секущих плоскостей. 

22 Построение линии пересечения поверхностей при помощи вспомога-
тельных секущих плоскостей. 

23 Построение линии пересечения поверхностей вращения при помощи 
вспомогательных концентричных сфер. 

24 Построение линии пересечения поверхностей вращения при помощи 
вспомогательных концентричных сфер. 

25 Гр.р. № 5. Выполнение чертежа и аксонометрического изображения, со-
держащего линии пересечения поверхностей геометрических тел вращения. 

26 Гр.р. № 5. Выполнение чертежа и аксонометрического изображения, со-
держащего линии пересечения поверхностей геометрических тел вращения. 

27 Аксономет рические проекции  
Прямоугольные аксонометрические проекции.  

28 Проекции окружностей, лежащих в координатных плоскостях. 
29 Изометрическая проекция окружности и плоских фигур.  
30 Построение очерков кривых поверхностей и гранных тел. 

31 

Гр.р. № 6. По аксонометрическому изображению геометрической мо-
дели изделия усеченного наклонной проецирующей плоскостью выполнить три 
стандартных вида, определить действительные размеры фигуры в секущей 
плоскости. 

32 
Черт еж и учебных моделей (геомет рических моделей изделий).  
Построение трех стандартных видов (проекций). Построение третьего 

вида геометрической модели изделия по двум заданным видам. 

33 Построение сечения модели наклонной проецирующей плоскостью, не-
обходимых разрезов. 

34 Гр.р. № 7. Чертеж модели геометрических тел усеченных плоскостями. 
 

Формы текущего и итогового контроля. 
Знания, умения, навыки и способности к представлению пространственных форм проверяются 

на зачете в конце ученого года. В течение изучения элективного курса проводятся практические, 
графические и тестовые работы.      
 
Учебно-методическое обеспечение элективного курса. 

Средства обучения. 
 Для обучающихся:  

- готовальня школьная; 



- линейка и угольники с углами 900, 300, 600 и 900, 450, 450; 
- лекала; 
- карандаши марок Т, ТМ, М; 
- форматная бумага А4, А3; 
- тетрадь в клетку; 
- ножницы; 
- клей; 
- цветной графический материал (цветные пасты или цветные гелиевые ручки). 

Для учит еля:  
- цветные мелки, линейка 1м, транспортир, угольник школьный, циркуль школьный, лекала; 
- компьютер, экран (интерактивная доска) 
- модели пространственные, раздаточный материал, карточки заданий; 
- задания в тестовом виде. 

Перечень мет одического обеспечения. 
Для реализации данного курса необходимо: 

- Методические пособия: «Деление пространства на четверти и октанты».  
- Рабочие тетради по начертательной геометрии 
- Модели геометрических форм. 

 
 
Программа курса внеурочной деятельности «Смыслы» 
 
1. Пояснительная записка 
1.1. Направление программы: социальное. 
1.2. На реализацию данного курса отводится 1 час в неделю.  
1.3. Цель программы - знакомство учащихся с интерактивной педагогической технологией 

«дебаты»; общекультурное, личностное и познавательное развитие на основе приобретения ими со-
циально значимых навыков, умений и компетенций, таких как успешная адаптация к динамически 
развивающемуся информационному обществу, формирование активной гражданской позиции и 
приобщение к общечеловеческим моральным ценностям. 

Задачи программы: 
- формирование общественной активности личности; 
- формирование гражданской позиции; 
- формирование культуры общения и поведения; 
- осознание учащимися противоречий, трудностей в межличностном общении;  
- формирование толерантного отношения к окружающим; 
- объективно оценивать с позиции «судьи» выступления других учащихся. 
Программа данного курса помогает обучающимся адаптироваться в современном обществе, 

развивая у них коммуникативные навыки (такие как умение работать в команде, ораторские способ-
ности) и интеллектуальные способности, повышая их самооценку и уверенность в собственных си-
лах. Как педагогическая развивающая технология, дебаты помогают расширению общекультурного 
кругозора и развитию исследовательских и организаторских  

навыков обучающегося. Благодаря дискуссионной форме занятий, у учащихся формируется 
активная гражданская позиция. 

Умение сформулировать свою точку зрения, аргументировать её, обсуждать проблему с раз-
ных сторон, уметь расслабиться психологически, организаторские способности и адекватная само-
оценка – всё это важно для нормальной адаптации выпускника школы. 

1.4. Балльная система оценивания знаний и умений обучающихся отсутствует.  
1.5. Планируемые результаты 
Личностные результаты: 
- формирование гражданской идентичности личности, преимущественно в ее общекультур-

ном компоненте; 
- формирование доброжелательности, уважения и толерантности к другим странам и наро-

дам; 
- готовность и способность к саморазвитию и самообразованию; 



- готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопони-
мания; 

- усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей современного об-
щества; 

- освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах 
и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества;  

- формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню разви-
тия науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное 
многообразие современного мира; 

- способность ставить цели и строить жизненные планы. 
Метапредметные результаты: 
- формирование мотивации к обучению и целенаправленной познавательной деятельности; 
- формулировать собственную точку зрения и подбирать доказательную базу; 
- критически оценивать информацию; 
- оформлять свои мысли в устной и письменной речи; 
- выступать публично перед аудиторией; 
- вести диалог и спор; 
- выходить из конфликтных ситуаций; 
- организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверст-

никами: определять цели, распределять функции и роли участников; 
- работать в группе; 
- применять правила и пользоваться инструкциями и освоенными закономерностями; 
- готовность брать на себя инициативу в организации совместного действия; 
- готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопони-

мания; 
- аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в сотрудниче-

стве при выработке общего решения в совместной деятельности; 
- искать, обрабатывать и представлять информацию наиболее эффективным способом, в том 

числе с помощью компьютерных средств; 
- анализировать события, регулировать свои действия и поведение. 
- пользоваться методами научного познания: проводить социальный опрос, обрабатывать его 

результаты и представлять обнаруженные закономерности в словесной форме или в виде таблиц. 
 
2. Содержание программы курса 

1. Дебаты – что это? (3 часа) 
Что такое дискуссия? История возникновения дебатов. 
Сущность игры «дебаты». Традиции, атрибуты и символы игры. Игра Джеффа. 
2. Структура игры (7 часов) 
Тренинг на выявление лидерских способностей учащихся. 
Темы для дебатов. Для чего нужны кейсы в дебатах? Исследование темы: логика 

и  
структура. Источники информации. 
Роли в дебатах. Функции спикеров и судей. Тренинг на развитие толерантного  
мышления и уважения к оппоненту. 
Работа с опровержением. Восстановление аргументов. Аналитическая речь.  
Тренировочные дебаты на тему: «Жизнь в деревне лучше, чем жизнь в городе». 

Техники речи в  
дебатах. 
Индивидуальные выступления. Виды вопросов в дебатах. 
3. Дебаты! Играем (24 часа) 
Дебаты на тему: «Строительство Лахта-центра портит вид Петербурга». 
Дебаты на тему: «Введение обязательной школьной формы». 
5 
Дебаты на тему: «Компьютеры смогут заменить учителей». 



Тренинг общения «Я – особенный». 
Дебаты на тему: «Отменить домашнее задание в старшей школе». 
Дебаты на тему: «Использование животных в научных целях аморально». 
Творческая игра «Полет мыслей». 
Дебаты на тему: «Я не знаю каким оружием будут сражаться в Третьей мировой 

войне,  
но в Четвертой будут сражаться палками и камнями (Альберт Эйнштейн)». 
Залог успешного выступления. Тренинг креативности и выработки позитивного  
мышления. Упражнения на личностную внимательность и личностную лексику. 
Дебаты на тему: «Клонирование человека должно быть разрешено». 
Конкурс спикеров. Самые известные спикеры прошлого и настоящего. Тренинг 

«Мой  
портрет». Упражнения на развитие устной речи. 
Дебаты на тему: «Нужен ли нам космос?» 
Дебаты на тему: «Интернет-слэнг убивает русский язык». 
Игра на поиск информации в Интернете. Упражнение на умение аргументировать 

свою позицию. Круглый стол. Клубные дебаты 
 
 
Программа курса внеурочной деятельности «Разговоры о важном» 
 

Пояснительная записка 
 

Актуальность и назначение программы 

Программа разработана в соответствии с требованиями федеральных государственных образова-

тельных стандартов начального общего, основного общего и среднего общего образования, феде-

ральных образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего 

образования. Это позволяет обеспечить единство обязательных требований ФГОС во всем про-

странстве школьного образования в урочной и внеурочной деятельности. 

Задачей педагога, реализующего программу, является развитие у обучающегося ценностного от-

ношения к Родине, природе, человеку, культуре, знаниям, здоровью. 

Программа направлена на: 

− формирование российской гражданской идентичности обучающихся; 

− формирование интереса к познанию; 

− формирование осознанного отношения к своим правам и свободам и уважительного от-

ношения к правам и свободам других; 

− выстраивание собственного поведения с позиции нравственных и правовых 

норм;  

− создание мотивации для участия в социально-значимой деятельности; 

− развитие у школьников общекультурной компетентности; 

− развитие умения принимать осознанные решения и делать выбор; 



− осо-
зна-
ние 
сво-
его 
места 
в об-
ще-
стве; 

− по-
зна-
ние 
себя, 
своих 
моти-
вов, 
устре
мле-
ний, 
склон
но-
стей; 

− фор-
миро-
вание 
го-
тов-
ности 
к 
лич-
ност-
ному 
само-
опре-
деле-
нию. 

Норма-
тивную
 
право-
вую
 
основу
 
настоя-
щей
 
рабочей
 

программы курса 



  

внеурочной деятельности «Разговоры о важном» составляют следующие 

документы. 

1. Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

2. Стратегия национальной безопасности Российской Федерации, Указ Президента Рос-

сийской Федерации от 2 июля 2021 г. № 400 «О Стратегии национальной безопасности Россий-

ской Федерации». 

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. 

№413 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования» (Зарегистрирован Минюстом России 7 июня 2012 г. № 24480) 

4. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 12.08.2022 

№ 732 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт сред-

него общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Россий-

ской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413» (Зарегистрирован Минюстом России 12.09.2022 № 

70034). 

5. Письмо Министерства просвещения Российской Федерации «О направлении методи-

ческих рекомендаций по проведению цикла внеурочных занятий «Разговоры о важном»» от 

15.08.2022 № 03–1190. 

6. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 18.05.2023 

№ 371 «Об утверждении федеральной образовательной программы среднего общего образова-

ния» (Зарегистрирован Минюстом России 12.07.2023 № 74228). 

Программа реализуется в работе с обучающимися 10-11 классов. На 2023–2024 учебный 

год запланировано проведение 36 внеурочных занятий. Занятия проводятся 1 раз в неделю по по-

недельникам, первым уроком. 

Внеурочные занятия «Разговоры о важном» направлены на развитие ценностного отношения обу-

чающихся к своей родине – России, населяющим ее людям, ее уникальной истории, богатой при-

роде и великой культуре. Внеурочные занятия «Разговоры о важном» должны быть направлены 

на формирование соответствующей внутренней позиции личности обучающегося, необходимой 

ему для конструктивного и ответственного поведения в обществе. 

Основной формат внеурочных занятий «Разговоры о важном» – разговор и (или) беседа с обуча-

ющимися.  

Основные темы занятий связаны с важнейшими аспектами жизни человека в современной России: 

знанием родной истории и пониманием сложностей современного мира, техническим 



  

прогрессом и сохранением природы, ориентацией в мировой художественной культуре и повсе-

дневной культуре поведения, доброжелательным отношением к окружающим и ответственным 

отношением к собственным поступкам.   

Взаимосвязь с программой воспитания 

Программа курса внеурочной деятельности разработана с учётом федеральных образовательных 

программ среднего общего образования. Это позволяет на практике соединить обучающую и вос-

питательную деятельность педагога, ориентировать её не только на интеллектуальное, но и на 

нравственное, социальное развитие ребёнка. Это проявляется: 

− в выделении в цели программы ценностных приоритетов; 

− в приоритете личностных результатов реализации программы внеурочной деятельности, 

нашедших свое отражение и конкретизацию в программе воспитания; 

− в интерактивных формах занятий для обучающихся, обеспечивающих их вовлеченность 

в совместную с педагогом и сверстниками деятельность. 

Ценностное наполнение внеурочных занятий 

В основе определения тематики внеурочных занятий лежат два принципа: 

1) соответствие датам календаря; 

2) значимость для обучающегося события (даты), которое отмечается в календаре в теку-

щем году. 

В программе предлагается несколько тем внеурочных занятий, которые не связаны с текущими 

датами календаря, но являющиеся важными в воспитании. 

Следует отметить, что внеурочные занятия входят в общую систему воспитательной работы обра-

зовательной организации, поэтому тематика и содержание должны обеспечить реализацию их 

назначения и целей: становление у обучающихся гражданско-патриотических чувств. Исходя из 

этого, в планируемых результатах каждого сценария внеурочного занятия выделяются нравствен-

ные ценности, которые являются предметом обсуждения. Основные ценности характеризуются 

следующим образом. 

1. Историческая память 

– историческая память – обязательная часть культуры народа и каждого гражданина; 

– историческая память соединяет прошлое, настоящее, позволяя сохранить и продолжить 

достижения, мудрость, опыт, традиции прошлых поколений; 

– историческая память есть культура целого народа, которая складывается из объединения 

индивидульных переживаний, и включает важнейшие нравственные качества: благодарность, ува-

жение, гордость потомков за жизнь и подвиги предков. 



  

2. Преемственность поколений 

– каждое следующее поколение учится у предыдущего: осваивает, воссоздаёт, продол-

жает его достижения, традиции; 

– семья построена на сохранении преемственности поколений. Память о предыдущих по-

колениях бережно хранится в предметах, фото, вещах, а также в гуманном отношении к старшим 

поколениям. 

3. Патриотизм — любовь к Родине 

– патриотизм (любовь к Родине) – самое главное качества гражданина; 

– любовь к своему Отечеству начинается с малого — с привязанности к родному дому, 

малой родине; 

– патриотизм строится на ответственности за судьбу своей родной земли; чувстве гордости 

за историю, культуру своего народа и народов России. 

Эта высшая нравственная ценность является приоритетной во всех сценариях 

«Разговоров о важном». В каждом сценарии, в соответствии с содержанием, раскрывается много-

гранность чувства патриотизма и его проявления в разных сферах человеческой жизни. 

4. Доброта, добрые дела 

− доброта — это способность (желание и умение) быть милосердным, поддержать, по-

мочь без ожидания благодарности; 

− благотворительность — проявление добрых чувств; благотворительность была распро-

странена в России в прошлые века, что стало сегодня примером для подражания. 

5. Семья и семейные ценности 

– семья связана не только общим местом проживания, общим хозяйством, общими делами, 

но и значимыми ценностями — взаимопониманием, взаимоподдержкой, традициями и т. д.; 

– каждый член семьи имеет свои обязанности, но всегда готовы прийти на помощь дру-

гому: взять на себя его дела, проявить внимание, оказать помощь друг другу; 

– обучающийся должен ответственно относиться к своей семье, участвовать во всех ее де-

лах, помогать родителям; 

– семейные ценности всегда были значимы для народов России; семейные ценности пред-

ставлены в традиционных религиях России. 

6. Культура России 

– культура общества — это достижения человеческого общества, созданные на протяжении 

его истории; 

– российская культура богата и разнообразна, она известна и уважаема во всем мире; 



  

– культура представлена достижениями в материальной сфере (строительство, техника, 

предметы быта и др.), в духовной сфере (народное творчество, литература, изобразительное искус-

ство, музыка, театр и др.), а также в этике, культуре взаимоотношений людей. 

7. Наука на службе Родины 

– наука обеспечивает прогресс общества и улучшает жизнь человека; 

– в науке работают талантливые, творческие люди, бесконечно любящие свою деятель-

ность; 

– в России совершено много научных открытий, без которых невозможно представить со-

временный мир. 

Особенности реализации программы 

Личностное развитие ребёнка – главная цель педагога. Личностных результатов обучающихся пе-

дагог может достичь, увлекая школьников совместной и интересной многообразной деятельностью, 

позволяющей раскрыть потенциал каждого; используя разные формы работы; устанавливая во 

время занятий доброжелательную, поддерживающую атмосферу; насыщая занятия ценностным 

содержанием. 

 

Содержание программы внеурочной деятельности 

«Разговоры о важном» 

(среднее общее образование) 

День знаний. Знакомство с проектами Российского общества «Знание». Возможности, которые 

предоставляют проекты общества «Знание» для обучающихся различных возрастов. 

Родина — не только место рождения. Природные и культурные памятники – чем гордимся, о чем 

помним, что бережем? 

Зоя Космодемьянская – её подвиг бессмертен, её имя стало символом мужества и стойкости, а 

жизнь служит примером беззаветной преданности Отечеству, истиной любви к своей Родине. 

Право избирать и быть избранным гарантировано Конституцией Российской Федерации каждому 

гражданину нашей страны. Жизнь, свобода, права и благополучие граждан является одной из 

главных ценностей, а проявление гражданской позиции, желание участвовать в развитии своего 

города, региона, страны – достойно уважения. 

Ценность профессии учителя. Советник по воспитанию – проводник в мир возможностей, кото-

рые создало государство для каждого ребенка в стране, наставник и «старший товарищ», помога-

ющий как объединить школьный коллектив в дружную команду, так и выстроить личную траек-

торию развития каждому ребенку. 



  

Честность, открытость, готовность прийти на помощь – основа хороших отношений с окружаю-

щими. Уважение к окружающим – норма жизни в нашем обществе. В условиях информационных 

перегрузок, разнообразия быстро решаемых задач, экономической нестабильности, стрессы 

стали неотъемлемой составляющей жизни человека. Они приводят к депрессивному состоянию, 

которое, в свою очередь, может привести к проблемам физического здоровья, конфликтам с 

близкими, неуверенности, озлобленности. Знания о том, как наладить отношения в коллективе, 

сохранить свое психическое здоровье, как 

смотреть на мир позитивно, как не стать жертвой «травли», и самому не опуститься до «травли» 

других, необходимы всем. 

Давние культурные традиции России получают отражение в произведениях кинематографиче-

ского искусства, которое имеет свой «золотой фонд», признанный во всем мире. Отечественное 

кино передает наши традиционные ценности, великое культурно-историческое наследие, отобра-

жает то, что объединяет нас как нацию. Развитие отечественного кино отражает не только основ-

ные вехи развития страны, но и моделирует образ ее будущего. Кино, наряду с литературой и те-

атром, позволяет человеку увидеть себя, как в «зеркале», соотнести свои поступки с поступками 

героев, анализировать и рефлексировать, приобретать новые знания, знакомиться с миром про-

фессий, с творчеством талантливых людей, с историей и культурой страны. 

Подразделения специального назначения (спецназ) в России имеют особую значимость, они оли-

цетворяют служение Отечеству, мужество и силу духа, беспримерное самопожертвование, готов-

ность мгновенно прийти на помощь Родине. Военнослужащие спецназа обладают особыми про-

фессиональными, физическими и моральным качествами, являются достойным примером настоя-

щего мужчины. 

Единство нации – основа существования российского государства. Единство многонационального 

народа, уважение традиций, религий, уклада жизни всех народов является главным в жизни 

страны. Пока мы едины – мы непобедимы. 

Технологический суверенитет нашей Родины необходимо защищать так же, как границы госу-

дарства, это основа и залог существования современной страны. Развитие сферы информацион-

ных технологий сегодня стратегически важно для будущего, профессии в этой сфере очень пер-

спективны и востребованы. Технологический суверенитет решает задачи обеспечения безопасно-

сти, получения энергии, продовольственной независимости, транспортной связности. Логика раз-

вития экономики предполагает защиту и формирование высокотехнологичных отраслей с вы-

сокой долей интеллектуальных вложений. 

Появление новых профессий связано с цифровизацией экономики, движением к технологиче-

скому суверенитету. 



  

Традиционная семья в России – это союз мужчины и женщины, которые создают и поддержи-

вают отношения уважения, заботы и взаимной поддержки. Основа семьи – это любовь. Важно, 

чтобы дети стремились создавать полноценные многодетные семьи. 

Что для каждого человека означает слово «Родина»? Это родители, семья, дом, друзья, родной 

город, регион, вся наша страна и народ. Чувство любви к своей Родине человек несет в себе всю 

жизнь, это его опора и поддержка. Родина – это не просто территория, это, прежде всего то, что 

мы любим и готовы защищать. 

Волонтерство в России. Особенности волонтерской деятельности. Исторически сложилось, что в 

сложные годы нашей страны люди безвозмездно помогали друг другу, оказывали всестороннюю 

поддержку. Даша Севастопольская, сёстры милосердия – история и современность. 

Россия — страна с героическим прошлым. Современные герои — кто они? 

Россия начинается с меня? 

Значение Конституции для граждан страны. Знание прав и выполнение обязанностей. Ответ-

ственность — это осознанное поведение. 

Новый год — праздник для всех россиян. У каждого народа есть интересные новогодние семей-

ные традиции. Знакомство с обычаями и культурой новогодних праздников в нашей стране. 

Первая печатная книга в России – «Азбука» Ивана Фёдорова. Способы передачи информации до 

появления письменности. Разница между азбукой и букварем. «Азбука», напечатанная Иваном 

Федоровым: «Ради скорого младенческого научения». Любовь к чтению, бережное отношение к 

книге начались 450 лет назад. 

Современный человек должен обладать функциональной грамотностью, в том числе налоговой. 

Для чего собирают налоги? Что они обеспечивают для граждан? Выплата налогов – обязанность 

каждого гражданина Российской Федерации. 

Голод, морозы, бомбардировки — тяготы блокадного Ленинграда. Блокадный паек. О провале 

планов немецких войск. 80 лет назад город-герой Ленинград был полностью освобожден от фа-

шистской блокады. 

Кто такой союзник? Какие обязанности он на себя принимает, какими обладает правами? Что 

дает заключение союзного договора для государств? Союзники России – государства, которые 

разделяют и поддерживают наши общие традиционные ценности, уважают культуру, стремятся к 

укреплению союзных государств и поддерживают их. 



  

Достижения науки в повседневной жизни. Научные и технические достижения в нашей стране. 

190-летие великого русского учёного-химика, специалиста во многих областях науки и искусства 

Д.И. Менделеева. 

День первооткрывателя. Россия является не только самой большой страной в мире, которую за ее 

продолжительную историю шаг за шагом исследовали, изучали, открывали русские землепро-

ходцы. Удивительные уголки нашей страны сегодня может открыть для себя любой школьник. 

День защитника Отечества: исторические традиции. Профессия военного: кто её выбирает сего-

дня. Смекалка в военном деле. 280-летие со дня рождения великого русского флотоводца, коман-

дующего Черноморским флотом (1790— 1798); командующего русско-турецкой эскадрой в Сре-

диземном море (1798— 1800), адмирала (1799) Ф.Ф. Ушакова. 

Подлинность намерений — то, что у тебя внутри. Как найти своё место в жизни? Что нужно для 

того, чтобы найти друзей и самому быть хорошим другом? Примеры настоящей дружбы. Что 

нужно для того, чтобы создать хорошую семью и самому быть хорошим семьянином. Поддержка 

семьи в России. Что нужно, чтобы найти свое призвание и стать настоящим профессионалом. 

Поддержка профессионального самоопределения школьников в России. Эти вопросы волнуют 

подростков. Проблемы, с которыми они сталкиваются, и способы их решения. 

Всемирный фестиваль молодежи – 2024. Сириус – федеральная площадка фестиваля. Историче-

ские факты появления всемирного фестиваля молодежи и студентов. Фестивали, которые прохо-

дили в нашей стране. 

Российская авиация. Легендарная история развития российской гражданской авиации. Героизм 

конструкторов, инженеров и летчиков-испытателей первых российских самолетов. Мировые ре-

корды российских летчиков. Современное авиастроение. Профессии, связанные с авиацией. 

Красивейший полуостров с богатой историей. История Крымского полуострова. Значение 

Крыма. Достопримечательности Крыма. 

Россия – здоровая держава. Это значит, что жители страны должны стремиться поддержи-

вать здоровый образ жизни. Физическое и психическое здоровье населения играют важную роль 

в укреплении экономического потенциала и социальной стабильности страны, повышают каче-

ство жизни каждого человека. Цирк как фантазийное и сказочное искусство. Цирк в России, Исто-

рия цирка, 

цирковые династии России. Знаменитые на весь мир российские силачи, 

дрессировщики, акробаты, клоуны, фокусники. Цирковые профессии. 

Главные события в истории покорения космоса. Отечественные космонавты- рекордсмены. Подго-

товка к полету — многолетний процесс. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%83%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B5_%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%BC_%D1%84%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%83%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B5_%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%BC_%D1%84%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BB


  

Николай Гоголь – признанный классик русской литературы, автор 

знаменитых «Мертвых душ», «Ревизора», «Вечеров на хуторе близ Диканьки». Сюжеты, ге-

рои, ситуации из произведений Николая Гоголя актуальны по сей день. Экологичное потребление 

— способ позаботиться о сохранности планеты. 

Экологические проблемы как следствия безответственного поведения человека. Соблюдать эко-

правила — не так сложно. 

История Праздника труда. Труд – это право или обязанность человека? 

Работа мечты. Жизненно важные навыки. 

История появления праздника День Победы. Поисковое движение России. 

Могила Неизвестного Солдата. Семейные традиции празднования Дня Победы. 

19 мая 1922 года — день рождения пионерской организации. Цель ее создания и деятельность. 

Причины, по которым дети объединяются. 

Неизвестный Пушкин. Творчество Пушкина объединяет поколения. Вклад А. С. Пушкина в фор-

мирование современного литературного русского языка. 

 

Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Занятия в рамках программы направлены на обеспечение достижения школьниками следующих 

личностных, метапредметных и предметных образовательных результатов. 

Личностные результаты должны отражать: 

• российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чув-

ства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России, уважение государственных символов (герб, флаг, гимн); 

• гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского общества, 

осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, 

обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности; 

• готовность к служению Отечеству, его защите; 

• сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм обще-

ственного 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 со-

трудничать для их достижения, способность противостоять идеологии экстремизма, национа-

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

знакам и другим негативным социальным явлениям; 

• навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в обра-

зовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах дея-

тельности; 

• 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 про-

фессиональной и общественной деятельности; 

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

чества, спорта, общественных отношений; 

• приятие и реализация ценностей 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 психологиче-

скому здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать первую помощь; 

• осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных жиз-

ненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в реше-

нии личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

• сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-экономи-

ческих процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение опыта эколого-

направленной деятельности; 

• ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей 

семейной жизни. 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы должны 

отражать: 

• умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельно-

сти; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 



  

деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реали-

зации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

• умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельно-

сти, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

• владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельно-

сти, навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску мето-

дов решения практических задач, применению различных методов познания; 

• готовность и способность к самостоятельной информационно- познавательной деятель-

ности, владение навыками получения необходимой информации из словарей разных типов, уме-

ние ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и интерпрети-

ровать информацию, получаемую из различных источников; 

• умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (да-

лее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением 

требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этиче-

ских норм, норм информационной безопасности; 

• умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 

• умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию по-

ведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

• владение языковыми средствами – умение ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать адекватные языковые средства; 

• владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, новых 

познавательных задач и средств их достижения. 



  

Предметные результаты освоения программы среднего общего образования представлены с 

учетом специфики содержания предметных областей, затрагиваемых в ходе участия в программе 

«Разговоры о важном»: 

Русский язык и литература: сформированность понятий о нормах русского литературного языка 

и применение знаний о них в речевой практике; владение навыками самоанализа и самооценки на 

основе наблюдений за собственной речью; владение умением анализировать текст с точки зрения 

наличия в нем явной и скрытой, основной и второстепенной информации; владение умением пред-

ставлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов, сочинений различных жанров; 

знание содержания произведений русской и мировой классической литературы, их историко-

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

сформированность представлений об изобразительно-выразительных возможностях русского 

языка; сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный контекст и 

контекст творчества писателя в процессе анализа художественного произведения; способность 

выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и выражать свое отношение к 

ним в развернутых аргументированных устных и письменных высказываниях. 

Иностранные языки: владение знаниями о социокультурной специфике страны/стран изучаемого 

языка и умение; умение выделять общее и различное в культуре родной страны и страны/стран 

изучаемого языка; сформированность умения использовать иностранный язык как средство для 

получения информации из иноязычных источников в образовательных и самообразовательных 

целях. 

История: сформированность представлений о современной исторической науке, ее спе-

цифике, методах исторического познания и роли в решении задач прогрессивного развития Рос-

сии в глобальном мире; владение комплексом знаний об истории России и человечества в целом, 

представлениями об общем и особенном в мировом историческом процессе; сформированность 

умений применять исторические знания в профессиональной и общественной 



  

деятельности, поликультурном общении; сформированность умений вести диалог, обосновывать 

свою точку зрения в дискуссии по исторической тематике. 

Обществознание: сформированность знаний об обществе как целостной развивающейся системе 

в единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов; владение  умениями

  выявлять   причинно-следственные, функциональные, иерархи-

ческие и другие связи социальных объектов и процессов; сформированность представлений

 об основных тенденциях и возможных перспективах  развития

 мирового сообщества  в глобальном мире; сформиро-

ванность представлений о методах познания социальных явлений и процессов; владение умени-

ями применять полученные знания в повседневной жизни, прогнозировать последствия прини-

маемых решений; сформированность навыков оценивания социальной информации, умений 

поиска информации в источниках различного типа для реконструкции недостающих звеньев с 

целью объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов общественного развития. Геогра-

фия: владение представлениями о современной географической науке, 

ее участии в решении важнейших проблем человечества; владение географическим мышлением 

для определения географических аспектов природных, социально- экономических и экологиче-

ских процессов и проблем; сформированность системы комплексных социально ориентированных 

географических знаний о закономерностях развития природы, размещения населения и хозяй-

ства, о динамике и территориальных особенностях процессов, протекающих в географическом 

пространстве; владение умениями проведения наблюдений за отдельными географическими объ-

ектами, процессами и явлениями, их изменениями в результате природных и антропогенных воз-

действий; владение умениями использовать карты разного содержания для выявления законо-

мерностей и тенденций, получения нового географического знания о природных социально-эко-

номических и экологических процессах и явлениях; владение умениями географического анализа 

и интерпретации разнообразной информации; владение умениями применять географические 

знания для объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов, самостоятельного 



  

оценивания уровня безопасности окружающей среды, адаптации к изменению ее условий; сфор-

мированность представлений и знаний об основных проблемах взаимодействия природы и обще-

ства, о природных и социально-экономических аспектах экологических проблем. 

Экономика: сформированность системы знаний об экономической сфере в жизни общества как 

пространстве, в котором осуществляется экономическая деятельность индивидов, семей, отдель-

ных предприятий и государства; понимание значения этических норм и нравственных ценностей в 

экономической деятельности отдельных людей и общества; сформированность уважительного 

отношения к чужой собственности; владение навыками поиска актуальной экономической ин-

формации в различных источниках, включая Интернет; умение различать факты, аргументы и 

оценочные суждения; анализировать, преобразовывать и использовать экономическую информа-

цию для решения практических задач в учебной деятельности и реальной жизни; понимание ме-

ста и роли России в современной мировой экономике; умение ориентироваться в текущих эконо-

мических событиях в России и в мире. 

Право: сформированность представлений о понятии государства, его функциях, механизме и 

формах; владение знаниями о понятии права, источниках и нормах права, законности, правоот-

ношениях; сформированность представлений о Конституции Российской Федерации как основ-

ном законе государства, владение знаниями об основах правового статуса личности в Российской 

Федерации; сформированность умений применять правовые знания для оценивания конкретных 

правовых норм с точки зрения их соответствия законодательству Российской Федерации; сфор-

мированность навыков самостоятельного поиска правовой информации, умений использовать 

результаты в конкретных жизненных ситуациях. 

Информатика: сформированность представлений о роли информации и связанных с ней процес-

сов в окружающем мире; сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требо-

ваний техники безопасности, гигиены и 



  

ресурсосбережения при работе со средствами информатизации; понимания основ правовых ас-

пектов использования компьютерных программ и работы в Интернете. 

Биология: владение основополагающими понятиями и представлениями о живой природе, ее 

уровневой организации и эволюции; уверенное пользование биологической терминологией и 

символикой; владение основными методами научного познания; сформированность собственной 

позиции по отношению к биологической информации, получаемой из разных источников, к гло-

бальным экологическим проблемам и путям их решения. 

Естествознание: сформированность представлений о целостной современной естественнонауч-

ной картине мира, о природе как единой целостной системе, о взаимосвязи человека, природы и 

общества; о пространственно- временных масштабах Вселенной; владение знаниями о наиболее 

важных открытиях и достижениях в области естествознания, повлиявших на эволюцию пред-

ставлений о природе, на развитие техники и технологий; сформированность умения применять 

естественнонаучные знания для объяснения окружающих явлений, сохранения здоровья, обеспе-

чения безопасности жизнедеятельности, бережного отношения к природе, рационального приро-

допользования, а также выполнения роли грамотного потребителя; сформированность представ-

лений о научном методе познания природы и средствах изучения мегамира, макромира и микро-

мира; сформированность умений понимать значимость естественнонаучного знания для каждого 

человека, независимо от его профессиональной деятельности, различать факты и оценки, сравни-

вать оценочные выводы, видеть их связь с критериями оценок и связь критериев с определенной 

системой ценностей. 

Астрономия: сформированность представлений о строении Солнечной системы, эволюции звезд и 

Вселенной, пространственно-временных масштабах Вселенной; сформированность представлений 

о значении астрономии в практической деятельности человека и дальнейшем научно-техническом 

развитии; осознание роли отечественной науки в освоении и использовании космического про-

странства и развитии международного сотрудничества в этой области. 



  

Экология: сформированность представлений об экологической культуре как условии достижения 

устойчивого (сбалансированного) развития общества и природы, об экологических связях в си-

стеме "человек - общество - природа"; сформированность экологического мышления и способно-

сти учитывать и оценивать экологические последствия в разных сферах деятельности; владение 

умениями применять экологические знания в жизненных ситуациях, связанных с выполнением ти-

пичных социальных ролей; владение знаниями экологических императивов, гражданских прав и 

обязанностей в области энерго- и ресурсосбережения в интересах сохранения окружающей среды, 

здоровья и безопасности жизни; сформированность личностного отношения к экологическим цен-

ностям, моральной ответственности за экологические последствия своих действий в окружающей 

среде; сформированность способности к выполнению проектов экологически ориентированной 

социальной деятельности, связанных с экологической безопасностью окружающей среды, здоро-

вьем людей и повышением их экологической культуры. 

Основы безопасности жизнедеятельности: сформированность представлений о культуре без-

опасности жизнедеятельности, в том числе о культуре экологической безопасности как о жизненно 

важной социально-нравственной позиции личности, а также как о средстве, повышающем защи-

щенность личности, общества и государства от внешних и внутренних угроз, включая отрица-

тельное влияние человеческого фактора; знание основ государственной системы, российского 

законодательства, направленных на защиту населения от внешних и внутренних угроз; сформи-

рованность представлений о необходимости отрицания экстремизма, терроризма, других дей-

ствий противоправного характера, а также асоциального поведения; сформированность представ-

лений о здоровом образе жизни как о средстве обеспечения духовного, физического и социаль-

ного благополучия личности; знание распространенных опасных и чрезвычайных ситуаций при-

родного, техногенного и социального характера.



  

Тематическое планирование 

(1 час в неделю) 
 

Темы Основное содержание Деятельность школьников 
День знаний Знакомство с проектами 

Российского общества «Знание». 
Возможности,   которые 

предоставляют проекты общества 
«Знание» для обучающихся 
различных возрастов. 

Участие во вступительной беседе. Просмотр ролика о необходимости 
знаний для жизненного успеха. 

Участие в мотивационной беседе о чертах характера, которые присущи 
людям с активной жизненной позицией, о мечтах и о том, как можно их 
достигнуть. 

Там, где Россия Родина — не только место рождения. 
История, культура, научные достижения: 
чем мы можем гордиться? 

Участие во вступительной беседе о России. Просмотр ролика о Рос-
сии. 

Интерактивная викторина. 
Чем полезны фенологические наблюдения. Их роль в жизни человека. 

Зоя. 
К 100-летию со дня рож-
дения Зои Космодемь-

янской 

Зоя Космодемьянская – её подвиг 
бессмертен, её имя стало символом му-
жества и стойкости, а жизнь служит при-
мером беззаветной преданности Отече-
ству, истиной любви к своей Родине. 

Участие во вступительной беседе. Просмотр видеоролика о жизни и по-
двиге Зои. 

Участие в беседе о том, как воспитываются черты личности героя. По-
двиг Зои был подвигом ради жизни будущих поколений. В защиту всего,
 что любила эта молодая девушка. Просмотр 

интерактивной карты, беседа о сохранении памятников героям. 



  

Темы Основное содержание Деятельность школьников 
Избирательная 
система России 
(30 лет ЦИК) 

Право избирать и быть избранным га-
рантировано Конституцией 
Российской Федерации каждому гражда-
нину нашей страны. 

Жизнь, свобода, права и благополу-
чие граждан является одной из главных 
ценностей, а проявление гражданской 
позиции, желание участвовать в разви-
тии своего города, региона, страны – до-
стойно уважения. 

Участие во вступительной беседе. Просмотр видеоролика об истории 
Центральной избирательной комиссии. 

Обсуждение ситуаций, возникающих в связи с голосованием и выбо-
рами. 

Выполнение интерактивного задания «Избирательная система в Рос-
сии». 

День учителя 
(советники по 
воспитанию) 

Ценность профессии учителя. Совет-
ник по воспитанию – проводник в мир 
возможностей, которые создало государ-
ство для каждого ребенка в стране, 
наставник и «старший товарищ», помо-
гающий как объединить школьный кол-
лектив в дружную команду, так и вы-
строить 
личную траекторию развития каждому 
ребенку. 

Просмотр видеоролика. 
Участие в командной работе: каким должен быть современный Учи-

тель? (создание кластера). 
Участие в дискуссии на одну из предложенных тем: «Если бы я был учи-

телем, какими качествами обладал…, как относился бы к ученикам…, как 
готовился к занятиям…, какие вспомогательные средства использовал для 
проведения уроков?»; «Чем может помочь советник по воспитанию?» 



  

Темы Основное содержание Деятельность школьников 
О взаимоотношениях в 
коллективе (Всемир-

ный день психического 
здоровья, 

профилактика 
буллинга) 

В условиях информационных пере-
грузок, разнообразия быстро решаемых 
задач, экономической нестабильности, 
стрессы стали неотъемлемой составляю-
щей жизни человека. Они приводят к де-
прессивному состоянию, которое, в свою 
очередь, может привести к проблемам 
физического здоровья, конфликтам
 с  близкими, 
неуверенности,  озлобленности. 
Знания о том, как наладить отношения в 
коллективе, сохранить свое психическое 
здоровье, как смотреть на мир пози-
тивно, как не стать жертвой «травли», и 
самому не 
опуститься до «травли» других, необхо-
димы всем. 

Мотивационная беседа о взаимосвязи физического и психического здоро-
вья. 

Игра «Верю - не верю» о стереотипах в отношении здоровья и здорового 
образа жизни. 

Просмотр отрывков из мультфильмов и фильмов, обсуждение их. Беседа 
о буллинге, его причинах и вреде, который он причиняет человеку. 

Мастер-класс «Магия игры», в ходе которого школьники участвуют в 
игровых упражнениях, помогающих снять стресс и психологическое напря-
жение, выплеснуть негативные эмоции. 

Мозговой штурм «Мои правила благополучия», в ходе которого школь-
ники составляют список лайфхаков класса о том, как подростку справляться 
со стрессами, излишним давлением взрослых. 

Итоговая рефлексивная беседа, в ходе которой школьники обсуждают 
характеристики идеального коллектива, в котором им было бы комфортно 
находиться. . 

По ту сторону экрана. 
115 лет кино в России 

Развитие отечественного кино отра-
жает не только основные вехи развития 
страны, но и моделирует образ ее буду-
щего. Кино, наряду с литературой и теат-
ром, позволяет человеку    увидеть    
себя,    как    в 
«зеркале», соотнести свои поступки с по-
ступками героев, анализировать и ре-
флексировать, приобретать новые зна-
ния, знакомиться с миром профессий,
 с творчеством 
талантливых людей, с историей и куль-
турой страны. 

Мотивационная беседа о любимых мультфильмах и кинофильмах, жан-
рах кино. 

Просмотр видеоролика об истории российского игрового кино. 
Обсуждение ролика. 

Беседа о будущем кинематографа в цифровую эпоху. 
Интерактивная игра, в ходе которой школьники называют 

мультфильм или фильм по его отрывку. 
Игра «Ты - актер», где дети пробуют себя в роли актеров немого кино. 
Итоговая беседа о возможности создания собственного фильма о 

классе, сделанного руками школьников. 



  

Темы Основное содержание Деятельность школьников 
День спецназа Подразделения специального назна-

чения (спецназ) в России имеют особую
 значимость,  они 
олицетворяют служение Отечеству, му-
жество и силу духа, беспримерное само-
пожертвование, готовность мгновенно 
прийти на помощь Родине. Военнослу-
жащие спецназа обладают 
 особыми 
профессиональными, физическими и мо-
ральным качествами, являются достой-
ным    примером    настоящего 
мужчины. 

Участие во вступительной беседе, просмотр видеоролика о видах под-
разделений специального назначения в России. 

Участие в обсуждении: «Качества личности бойца спецназа». 
Выполнение интерактивного задания «Что важнее для 

спецназовца – ум или сила?» 

День народного 
единства 

Смутное время в истории нашей 
страны. Самозванцы — одна из причин 
продолжавшейся Смуты. Ополчение во 
главе с князем Дмитрием Пожарским и 
земским старостой Кузьмой Мининым. 

Примеры единения народа не только 
в войне 

Участие во вступительной беседе о появлении праздника День 
народного единства. 

Знакомство с исторической справкой о событиях Смутного времени. 
Работа в группах: если бы вы жили в Смутное время, в чем вы бы уви-

дели причины появления народных ополчений? Обмен мнениями. Дискус-
сия о том, что 4 ноября 1612 года воины народного ополчения продемон-
стрировали образец героизма и сплоченности всего народа вне зависимо-

сти от происхождения, вероисповедания и положения в обществе. Дискус-
сия о том, когда еще люди чувствуют, 

что им надо объединяться? 



  

Темы Основное содержание Деятельность школьников 
Россия: взгляд в буду-

щее. 
Технологический 

суверенитет / циф-
ровая экономика / 
новые профессии 

Технологический суверенитет решает 
задачи обеспечения безопасности, полу-
чения энергии, продовольственной неза-
висимости, транспортной связности. Ло-
гика развития экономики предполагает 
защиту и  формирование 
высокотехнологичных отраслей с высо-
кой долей интеллектуальных вложений. 
Развитие цифровой экономики  
  предполагает вы-
страивание     системы 
экономических, социальных и культур-
ных отношений, основанных на исполь-
зовании цифровых информационно-ком-
муникационных технологий. Появление 
новых профессий связано с цифровиза-
цией экономики,  движением к 
технологическому суверенитету. 

Беседа о сущности понятий «суверенитет», «технологический суверени-
тет», «цифровая экономика». 

Просмотр видеоролика о цифровых технологиях, вошедших в современ-
ную жизнь многих россиян, в экономику, образование и культуру страны. 
Дискуссия, в ходе которой школьники высказывают свои мнения о возмож-
ностях и рисках, которые появляются в связи с проникновением искусствен-
ного интеллекта во многие сферы не только экономики, но и культуры, об-
разования, спорта. 

Игра-викторина «Язык не для всех», в ходе которой школьники знако-
мятся с новыми понятиями в области цифровых технологий и с професси-
ями будущего. 

Интерактивное путешествие по городу профессий будущего, в ходе ко-
торого школьники знакомятся с двенадцатью направлениями профессио-
нальной деятельности, которые охватывают 50 перспективных профессий. 

Рефлексивная беседа, в ходе которой педагог просит школьников завер-
шить некоторые из предложений, например: «Самое большое открытие, ко-
торое я сделал на этом занятии – это …»; «Все говорят, что без цифры се-
годняшняя жизнь просто невозможна, я с этим утверждением …»; «Если у 
меня спросят, готов ли я учится всю свою 
жизнь, то я отвечу …» 

О взаимоотношениях в 
семье 

(День матери) 

Мама — важный человек в жизни 
каждого. Материнская любовь — про-
стая и безоговорочная. 

Легко ли быть мамой? 

Участие в игре «Незаконченное предложение», во время которой каж-
дый школьник продолжает предложение «Первое, что приходит в голову, 
когда я слышу слово «мама» …» 

Участие в групповом обсуждении случаев недопонимания мам и детей. 
Поиск причин этого в процессе групповой работы. 
Участие в беседе о том, что делает наших мам счастливыми 



  

Темы Основное содержание Деятельность школьников 
Что такое Родина? 
(региональный и 

местный компонент) 

Что для каждого человека означает 
слово «Родина»? Это родители, семья, 
дом, друзья, родной город, регион, вся 
наша страна и народ. Чувство любви к 
своей Родине человек несет в себе всю 
жизнь, это его опора и поддержка. Ро-
дина – это не просто территория, это, 
прежде 
всего то, что мы любим и готовы защи-
щать. 

Участие в беседе о том, когда каждый из нас чувствовал гордость при 
виде государственных символов нашей страны. Какова региональная сим-
волика? Что означают элементы герба, флага? 

Знакомство с традициями народов, живущих на территории России. 
Участие в дискуссии о том, что объединяет людей разных национально-

стей в одной стране, что им в этом помогает? 

Мы вместе История создания Красного Креста. 
Особенности волонтерской деятельно-
сти. Волонтёрство в России 

Знакомство школьников с информацией о создании в Международного 
Комитета Красного Креста. 

Участие в обсуждении вопроса: действительно ли создание именно этой 
организации можно считать началом волонтерского движения? 

Работа в группах по составлению списка особенностей волонтерской де-
ятельности. 

Обмен историями из жизни о волонтёрской деятельности 

Главный закон 
страны 

Значение Конституции для граждан 
страны. Знание прав и выполнение
 обязанностей. 
Ответственность — это осознанное 
поведение 

Участие во вступительной беседе о значении слова «конституция» и о 
жизни без конституции. 

Участие в обсуждении ситуаций, в которых было нарушение прав или 
невыполнение обязанностей. 

Участие в игре «Незаконченное предложение», во время которой каж-
дый школьник продолжает предложение «Нужно знать Конституцию, по-
тому что…» 

Участие в дискуссии об осознанном поведении и личной ответственно-
сти 



  

Темы Основное содержание Деятельность школьников 
Герои нашего 

времени 
Россия — страна с героическим про-

шлым. Современные герои — кто они? 
Россия начинается с меня? 

Участие во вступительной беседе о непростой судьбе нашей страны, о 
войнах, которые выпали на долю народа и о героизме тех, кто вставал на ее 
защиту. 

Участие в дискуссии о том, есть ли место героизму сегодня? 
Обсуждение мнений школьников. 

Участие в игре «Качества современного героя» 

Новогодние семейные 
традиции разных наро-

дов России 

Новый год — праздник всей семьи. 
Новогодние семейные традиции. Ново-
годние приметы. 

Различные традиции встречи Нового 
года у разных народов России. 

Игра «Вопрос из шляпы» (Все ли вы знаете о Новом годе?) 
Участие в дискуссии «Поделись новогодней традицией, которая объеди-

няет народы нашей страны». 
Участие в беседе о том, что чаще всего мы мечтаем о материальных по-

дарках, но есть ли что-то, что мы хотели бы изменить в себе в Новом году? 
Участие в разговоре о новогодних приметах, подарках. 

От А до Я. 
450 лет "Азбуке" Ивана 

Фёдорова 

Способы передачи информации до по-
явления письменности. Разница между 
азбукой и букварем. «Азбука», 
напечатанная Иваном Федоровым: 
«Ради скорого младенческого 
научения». 

Беседа о разных способах передачи информации. 
Блиц-опрос «Интересные факты об Азбуке». 
Эвристическая беседа «Первая печатная «Азбука»: в чем 

особенности». 
Интерактивные задания, связанные с содержанием «Азбуки». 

Налоговая 
грамотность 

Современный человек должен обла-
дать функциональной 
грамотностью, в том числе налоговой. 
Для чего собирают налоги? Что они обес-
печивают для граждан? Выплата налогов 
– 
обязанность каждого гражданина Рос-
сийской Федерации. 

Беседа о том, что такое налоговая система. 
Блиц-опрос «Для чего государству необходим бюджет?». Бе-
седа «Права и обязанности налогоплательщика». 
Интерактивное задание «Создай и распредели бюджет». 



  

Темы Основное содержание Деятельность школьников 
Непокоренные. 

80 лет со дня полного 
освобождения Ленин-

града от 
фашистской блокады 

Голод, морозы, бомбардировки — тя-
готы блокадного Ленинграда. Блокад-
ный паек. Способы 
выживания ленинградцев. 

О провале планов немецких войск. О 
героизме советских воинов, 

освободивших город на Неве. 

Участие в блиц-опросе «Что вы знаете о блокаде Ленинграда; каким об-
разом город попал в кольцо; зачем Гитлер хотел захватить город; почему 
Ладожское озеро называют дорогой жизни; чем стало полное освобождение 
Ленинграда от фашистской блокады для всей страны, для хода Великой 
Отечественной войны?» 

Беседа о том, что помогало людям выстоять в осажденном городе. 
Работа в парах с дальнейшим обобщением: почему планам Гитлера не 

суждено было сбыться? 

Союзники России Кто такой союзник? Какие обязанно-
сти он на себя принимает, какими обла-
дает правами? Что дает заключение со-
юзного договора для государств? Союз-
ники России – государства, которые раз-
деляют и поддерживают наши общие 
традиционные ценности, уважают куль-
туру, стремятся к укреплению 
союзных государств и поддерживают их. 

Беседа о государствах-союзниках Российской Федерации. 
Блиц-опрос: «Какие традиционные ценности разделяют 

союзники?». 
Дискуссия: права и обязанности союзных государств. 
В чем заключается союзническая поддержка? Что Россия делает для 

союзников? 

190 лет со дня рождения 
Д. Менделеева. 

День российской 
науки 

Цивилизация без научных 
достижений. Научные и технические до-
стижения в нашей стране. Вклад россий-

ских ученых в мировую науку. 
Д.И. Менделеев и роль его достиже-

ний для науки. 
Достижения науки в повседневной 

жизни. Плюсы и минусы научно- техни-
ческого прогресса 

Участие во вступительной беседе о том, какой была бы жизнь чело-
века без научных достижений. 

Участие в беседе об основных научных и технических 
достижениях в нашей стране. 

Участие в интерактивном задании «Д.И. Менделеев: не только хи-
мия». 

Участие в блиц – опросе «Примеры использования достижений 
науки в повседневной жизни». 

Работа в группах с дальнейшим обобщением: «Плюсы и минусы 
научно-технического прогресса» 



  

Темы Основное содержание Деятельность школьников 
День 

первооткрывателя 
Россия является не только самой 

большой страной в мире, которую за ее 
продолжительную историю шаг за шагом 
исследовали, изучали, открывали рус-
ские землепроходцы. Удивительные 
уголки нашей страны сегодня может от-
крыть для себя любой школьник. 

Мотивационная беседа о первооткрывателях, открытиях и удивитель-
ных местах России. Мозговой штурм, в ходе которого школьники за 1 ми-
нуту должны назвать 15 российских городов; за вторую минуту - 15 россий-
ских рек; за третью – 15 названий деревьев, кустарников и цветов, которые 
растут в их регионе. 

Просмотр и обсуждение видеоролика Русского географического обще-
ства о русских землепроходцах. 

Игра «Своя игра», в которой разыгрываются вопросы об уникальных 
местах России и их первооткрывателях. 

Рефлексивная беседа со школьниками, в процессе которой они продол-
жают предложения, начало которых произносит педагог: «Я никогда не 
знал, что …»; «Если бы я делал пост в социальных сетях по итогам нашего 
сегодняшнего разговора, то я назвал бы его …»; 
«Каждый может стать первооткрывателем, потому что …». 

День защитника Отече-
ства. 

280 лет со дня рождения 
Федора Ушакова 

День защитника Отечества: истори-
ческие традиции. Профессия военного: 
кто её выбирает сегодня. 

Смекалка в военном деле. 280- летие 
со дня рождения великого русского фло-
товодца, командующего Черноморским 
флотом (1790—1798); командующего 
русско-турецкой эскадрой в Средизем-
ном море (1798—1800), адмирала (1799) 
Ф.Ф. 
Ушакова. 

Участие в интеллектуальной разминке «Что вы знаете о Дне защитника 
Отечества». 

Участие в дискуссии о причинах выбора профессии военного. 
Участие в работе в парах: знакомство с примерами военных действий, 

в которых выручала смекалка. 
История и современность: уроки адмирала Ушакова. 
Участие в беседе о том, как жители России выражают свою благодар-

ность  защитникам Отечества 



  

Темы Основное содержание Деятельность школьников 
Как найти свое место в 

обществе 
Что нужно для того, чтобы найти дру-

зей и самому быть хорошим другом? 
Примеры настоящей дружбы. Что нужно 
для того, чтобы создать хорошую семью 
и самому быть хорошим семьянином. 
Поддержка семьи в России. Что нужно, 
чтобы найти свое призвание и стать 
настоящим профессионалом. Поддержка
 профессионального 
самоопределения школьников в России. 

Проблематизирующая беседа о трех слагаемых успешной самореализа-
ции человека в обществе: дружбе, семье и профессии. 

Выступление федерального спикера (о примерах и способах самореа-
лизации человека в различных сферах общественной жизни). Рефлексивная 

беседа «Мое будущее», в ходе которой школьники обсуждают вопросы 
о том, как найти хороших друзей, как найти спутника/спутницу жизни,
 чем руководствоваться в выборе 

профессии. 
Групповая работа «Что я возьму с собой во взрослую жизнь?», в ходе 

которой школьники в каждой группе из набора карточек выбирают 5 и ар-
гументируют всему классу свой выбор. В набор могут входить, например, 
карточки «умение готовить», «умение дружить», 
«умение учиться», «знать языки», «умение шутить» и т.д. 

Всемирный 
фестиваль 
молодежи 

Всемирный фестиваль молодежи – 
2024. Сириус – федеральная площадка 
фестиваля. Исторические факты появле-
ния всемирного фестиваля молодежи и 
студентов. Фестивали, которые прохо-
дили в 
нашей стране. 

Групповая работа по созданию кластера «Всемирный фестиваль мо-
лодежи». 

Историческая справка об истории возникновения Всемирного фести-
валя молодежи. 

Беседа «Эмблемы и символы фестивалей». 
Дискуссия «Всемирный фестиваль молодежи – 2024 в 

подробностях». 



  

Темы Основное содержание Деятельность школьников 
«Первым делом само-

леты». 
О гражданской авиации 

Легендарная история развития рос-
сийской гражданской авиации. Героизм 
конструкторов, инженеров и летчиков-
испытателей первых 
российских самолетов. Мировые ре-
корды российских летчиков. 

Современное авиастроение. 
Профессии, связанные с авиацией. 

Проблематизирующая беседа «Почему человек всегда хотел подняться в 
небо?», в ходе которой обсуждаются события, связанные с первыми попыт-
ками человека «обрести крылья». 

Видеоролик об истории российской авиации, от первого полета в 1913 
году на первом в мире четырехмоторном самолете «Русский витязь» до со-
временных авиалайнеров "Суперджет", МС-21, Ил-114- 300, Ту-214, Ил-96, 
"Байкал". 

Интерактивная игра «33 ступеньки в небо», в ходе которой школьники 
знакомятся с легендарными российскими пилотами, испытателями, кон-
структорами. 

Мастер-класс «Тренажер летчика», в ходе которого школьники выпол-
няют некоторые упражнения и задания (например, «Компас», 
«Часы» и др.) которые предлагают современным пилотам при профотборе. 

Рефлексивная беседа «Я могу стать кем захочу, или уже нет?», в ходе 
которой подростки рассуждают об ограничениях, которые накладывает 
профессия пилота, о том, как может реализоваться мечта о небе, даже если 
нельзя стать летчиком. 

Крым. Путь домой Красивейший полуостров с богатой 
историей. История Крымского полуост-
рова. Значение Крыма. 
Достопримечательности Крыма 

Участие в беседе о географическом положении Крыма с использова-
нием карты. 

Самостоятельная работа по изучению информации по истории Крыма. 
Работа в группах с обобщением: что с древних времен привлекало разные 
народы в Крымском полуострове? 

Обмен мнениями: что бы вы рекомендовали посетить в Крыму 

Россия - здоровая 
держава 

Здоровый образ жизни – приоритет-
ное направление в большинстве госу-
дарств мира. Основные составляющие 
здоровья. 
Современные проекты, связанные со 
здоровьем. 

Дискуссия «Основные правила здорового образа жизни». 
Групповая работа: составление памятки о ЗОЖ. 
Дискуссия «Следуешь моде – вредишь здоровью» (о тату, пирсинге, 

энергетиках и т.д.). 



  

Темы Основное содержание Деятельность школьников 
Цирк! Цирк! Цирк! 
(К Международному 

дню цирка) 

Цирк как фантазийное и сказочное ис-
кусство. Цирк в России, История цирка, 
цирковые династии России. Знаменитые 
на весь мир российские силачи, дресси-
ровщики, акробаты, клоуны, фокусники. 
Цирковые профессии. 

Просмотр видеоролика об истории цирка в России, начиная с первого 
стационарного цирка, построенного в Петербурге в 1877 году. 

Беседа о современном цирке, причинах его популярности у детей и 
взрослых, о видах циркового искусства (клоунаде, акробатике, эквилибри-
стике, гимнастике, жонглировании, эксцентрике, иллюзионизме, панто-
миме, дрессировке животных). 

Мастер-класс «Фокус здесь и сейчас», в ходе которого школьники разу-
чивают несколько простых фокусов. 

Видео-викторина «Клоун», в ходе которой школьники знакомятся вели-
кими российскими клоунами (Юрий Никулин, Олег Попов, Юрий Кукла-
чев, Вячеслав Полунин). 

Рефлексивная беседа о том, как важно уметь поддерживать оптимизм в 
себе и в окружающих. 

«Я вижу Землю! 
Это так красиво». 

Главные события в истории покоре-
ния космоса. Отечественные космо-
навты-рекордсмены. 

Подготовка к полёту — многолетний 
процесс. 

Художественный фильм «Вызов» 
- героизм персонажей и реальных людей. 

Участие во вступительной беседе об основных исторических событиях 
в космонавтике. Самостоятельная работа в группах: найти в интернете ин-
формацию о космонавте и сделать сообщение для одноклассников (Герман 
Титов, Валентина Терешкова, Алексей Леонов, Светлана Савицкая, Вале-
рий Поляков, Елена Кондакова, Сергей Крикалев, Геннадий Падалка, Ана-
толий Соловьев). 

Участие в беседе о трудном процессе подготовки к полёту. Обсуждение 
фильма «Вызов» - в чем заключался героизм главных 
действующих лиц и актрисы и режиссера фильма. 



  

Темы Основное содержание Деятельность школьников 
215-летие со дня 
рождения Н. В. 

Гоголя 

Николай Гоголь – признанный клас-
сик русской литературы, автор знамени-
тых «Мертвых душ», 
«Ревизора», «Вечеров на хуторе близ Ди-
каньки». Сюжеты, герои, ситуации из 
произведений Николая Гоголя акту-
альны по сей день. 

Проблематизирующая беседа «Классик есть классик», в ходе которой 
школьники обсуждают, какие сюжеты, герои, ситуации из произведений 
Гоголя можно было назвать современными. 

Игра «Закончи фразу, ставшую крылатой», в ходе которой школьники 
продолжают знаменитые фразы из произведений Н. Гоголя. 

Интерактивная игра, в ходе которой школьники по отрывкам из теле-
спектаклей, кинофильмов, иллюстраций, созданных по произведениям Ни-
колая Гоголя, называют произведение и его главных героев. 

Дискуссия, в ходе которой школьники обсуждают фразу И.А. Гончарова 
«Он, смеша и смеясь, невидимо плакал…». 

Экологичное 
потребление 

Экологичное потребление — способ 
позаботиться о сохранности планеты. 
Экологические проблемы как следствия 
безответственного поведения человека. 

Соблюдать эко-правила — не так 
сложно 

Участие во вступительной беседе об экологическом потреблении. Об-
суждение экологических проблем, существующих в России, и роли людей в 
их появлении, поиски решений. 

Работа в группах по составлению общего списка эко-правил, которые 
легко может соблюдать каждый 

Труд крут! История Праздника труда. 
Труд — это право или обязанность че-

ловека? 
Работа мечты. Жизненно важные 

навыки 

Вступительная беседа об истории Праздника труда. 
Участие в дискуссии: «Труд — это право или обязанность чело-

века?» 
Мозговой штурм — обсуждение критериев работы мечты. 
Блиц-опрос «Владеете ли вы элементарными трудовыми 

навыками?» 
Урок памяти История появления праздника День 

Победы. Поисковое движение России. 
Могила Неизвестного Солдата. 
Семейные традиции празднования Дня 
Победы. Бессмертный полк 

Участие во вступительной беседе об истории появления праздника День 
Победы. Участие в беседе о том, что заставляет тысячи человек заниматься 
поиском и захоронением останков погибших защитников Отечества? 

Обмен мнениями: есть ли в вашей семье традиция отмечать День По-
беды? Участвует ли семья в шествиях Бессмертного полка? 
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Темы Основное содержание Деятельность школьников 
Будь готов! 

Ко дню детских 
общественных 
организаций 

19 мая 1922 года — день рождения пи-
онерской организации. Цель её создания 
и деятельность. Распад пионерской 
организации. Причины, по которым дети 
объединяются 

Участие во вступительной беседе о пионерской организации. 
Участие в дискуссии о том, какое должно быть детское 

общественное объединение, чтобы вам захотелось в него вступить. 
Участие в мозговом штурме по выдвижению причин, по которым дети 

объединяются. 
Участие в беседе о том, какие бывают детские общественные объедине-

ния 
Русский язык. 

Великий и могучий. 
225 со дня рождения 

А. С. Пушкина 

Неизвестный Пушкин. 
Творчество Пушкина объединяет по-

коления. Вклад А. С. Пушкина в 
формирование современного 
литературного русского языка. 

Брейн- ринг «Узнай произведение по иллюстрации». 
Историческая справка «Малоизвестные факты из жизни А. С. Пуш-

кина». 
Эвристическая беседа «Мы говорим на языке Пушкина». Ин-
терактивные задания на знание русского языка. 

 

 



 

192 
 

Программа курса внеурочной деятельности «Моя Россия – мои гори-
зонты» 

 
Пояснительная записка 
Программа курса внеурочной деятельности «Моя Россия – мои горизонты» разработана 

на  основе: 

- Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании  

в Российской̆ Федерации»,  

‒ Федерального закона от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка 

в Российской Федерации»,  

‒ Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образова-

ния (далее – ФГОС СОО), утвержденного приказом Министерства образования и науки Россий-

ской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413,  

‒ Федеральной образовательной программы среднего общего образования (далее – ФОП 

СОО), утвержденной приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 18 мая 

2023 г. № 371,  

‒ Методических рекомендаций по реализации проекта «Билет в будущее» по профессио-

нальной ориентации обучающихся 6-11 классов образовательных организаций Российской Фе-

дерации, реализующих образовательные программы основного общего и среднего общего обра-

зования (письмо Министерства просвещения Российской Федерации от 25 апреля 2023 г. № ДГ-

808/05),  

‒ Методических рекомендаций по реализации профориентационного  

минимума для образовательных организаций Российской Федерации, реализующих обра-

зовательные программы основного общего и среднего общего образования (письмо Министер-

ства просвещения Российской Федерации от 01 июня 2023 г. № АБ-2324/05).  

В Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период  

до 2025 года одним из направлений является трудовое воспитание и профессиональное 

самоопределение, которое реализуется посредством «воспитания у детей уважения к труду и лю-

дям труда, трудовым достижениям; содействия профессиональному самоопределению, приобще-

ния детей к социально значимой деятельности для осмысленного выбора профессии».   

Настоящая Программа разработана с целью реализации комплексной и систематической 

профориентационной работы для обучающихся 10 -11 классов на основе апробированных мате-

риалов Всероссийского проекта «Билет в будущее» (далее – проект).  

Основное содержание: популяризация культуры труда, связь выбора профессии с 
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персональным счастьем и развитием экономики страны; знакомство с отраслями экономики, в 

том числе региональными, национальными и этнокультурными особенностями народов Россий-

ской Федерации, профессиональными навыками и качествами; формирование представлений о 

развитии и достижениях страны; знакомство с миром профессий; знакомство с системой высшего 

и среднего   профессионального образования в стране; создание условий для развития универ-

сальных учебных действий (общения, работы в команде и т.п.); создание условий для познания 

обучающимся самого себя, своих мотивов, устремлений, склонностей как условий для формиро-

вания уверенности в себе, способности адекватно оценивать свои силы и возможности.  

На занятия, направленные на удовлетворение профориентационных интересов и потреб-

ностей обучающихся отводится один академический час в неделю (34 часа в учебный год).   

Содержание Программы учитывает системную модель содействия самоопределению обу-

чающихся общеобразовательных организаций, основанную на сочетании мотивационно-активи-

зирующего, информационно-обучающего, практико-ориентированного и диагностико-консуль-

тативного подходов к формированию готовности к профессиональному самоопределению.  

Программа обеспечивает информированность обучающихся об особенностях различных 

сфер профессиональной деятельности, в том числе с учетом имеющихся потребностей в профес-

сиональных кадрах на местном, региональном и федеральном уровнях; организацию профессио-

нальной ориентации обучающихся через систему мероприятий, проводимых МОУ «Общеобра-

зовательный лицей №3».  

2. Цели и задачи изучения курса внеурочной деятельности  

Цель: формирование готовности к профессиональному самоопределению (далее – ГПС) 

обучающихся 10–11 классов.   

Задачи:   

‒ содействие профессиональному самоопределению обучающихся ;  

‒ формирование рекомендаций для обучающихся по построению индивидуальной обра-

зовательно-профессиональной траектории в зависимости от уровня осознанности, интересов, 

способностей, доступных им возможностей;  

‒ информирование обучающихся о специфике рынка труда и системе профессионального 

образования (включая знакомство с перспективными и востребованными профессиями и отрас-

лями экономики РФ);  

‒ формирование у обучающихся навыков и умений карьерной грамотности и других ком-

петенций, необходимых для осуществления всех этапов карьерной самонавигации, приобретения 

и осмысления профориентационно значимого опыта, активного освоения ресурсов территори-

альной среды профессионального самоопределения, самооценки успешности прохождения 



 

194 
 

профессиональных проб,  

осознанного конструирования индивидуальной образовательно-профессиональной  

траектории и ее адаптация с учетом имеющихся компетенций и возможностей среды;  

‒ формирование ценностного отношения к труду как основному способу достижения жиз-

ненного благополучия, залогу его успешного профессионального  

самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем дне.  

3. Место и роль курса внеурочной деятельности  

Программа является частью образовательной программы среднего общего образования и 

состоит из:  

‒ планируемых результатов освоения курса внеурочной деятельности,  

‒ содержания курса внеурочной деятельности,  

‒ тематического планирования.  

Программа рассчитана на 34 часа (ежегодно).   

Программа состоит из профориентационных занятий, профориентационных диагностик 

(диагностика склонностей, диагностика ГПС, диагностика способностей, личностных особенно-

стей и др); рефлексивных занятий, моделирующих онлайн-профпроб в контентно-информацион-

ный комплекс «Конструктор будущего» на базе Платформы по адресу https://bvbinfo.ru/ 

4. Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности  

«Моя Россия – мои горизонты» 

4.1. Личностные результаты  

Для ФГОС СОО:  

В сфере гражданского воспитания:  

‒ осознание своих конституционных прав и обязанностей, уважение закона и правопо-

рядка;  

‒ сформированность гражданской позиции обучающегося как активного и ответственного 

члена российского общества.  

В сфере патриотического воспитания:  

‒ осознание духовных ценностей российского народа;  

‒ ценностное отношение к государственным символам, историческому и природному 

наследию, памятникам, традициям народов России, достижениям России в науке, искусстве, 

спорте, технологиях и труде;  

‒ сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к 
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своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, 

свой язык и культуру, прошлое и настоящее многонационального народа России. 

В сфере духовно-нравственного воспитания:  

‒ способность оценивать ситуацию и принимать осознанные решения, ориентируясь на 

морально-нравственные нормы и ценности.  

В сфере эстетического воспитания:  

‒ способность воспринимать различные виды искусства, традиции и творчество своего и 

других народов, ощущать эмоциональное воздействие искусства;  

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

творческой личности;  

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

чества, спорта, труда и общественных отношений.  

В сфере трудового воспитания:  

‒ готовность к труду, осознание ценности мастерства, трудолюбие;  

‒ готовность к активной деятельности технологической и социальной направленности, 

способность инициировать, планировать и самостоятельно  

выполнять такую деятельность;  

‒ интерес к различным сферам профессиональной деятельности, умение совершать осо-

знанный выбор будущей профессии и реализовывать собственные  

жизненные планы;  

‒ готовность и способность к образованию и самообразованию на протяжении  

всей жизни.  

В сфере экологического воспитания:  

‒ сформированность экологической культуры, понимание влияния социально-экономиче-

ских процессов на состояние природной и социальной среды,  

осознание глобального характера экологических проблем;  

‒ умение прогнозировать неблагоприятные экологические последствия предпринимае-

мых действий, предотвращать их;  

‒ планирование и осуществление действий в окружающей среде на основе знания целей 

устойчивого развития человечества.  

В сфере ценности научного познания:  

‒ совершенствование языковой и читательской культуры как средства взаимодействия 

между людьми и познания мира;  

‒ осознание ценности научной деятельности, готовность осуществлять проектную и ис-

следовательскую деятельность индивидуально и в группе;  
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‒ сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, способствующего осознанию 

своего места в поликультурном мире. 

 

4.2. Метапредметные результаты 

Для ФГОС СОО:  

В сфере овладения универсальными познавательными действиями:  

‒ владеть навыками получения информации из источников разных типов, самостоятельно 

осуществлять поиск, анализ, систематизацию и интерпретацию  

информации различных видов и форм представления;  

‒ самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, рассматривать ее всесто-

ронне;  

‒ выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях;  

‒ анализировать полученные в ходе решения задачи результаты, критически оценивать их 

достоверность, прогнозировать изменение в новых условиях;   

‒ использовать средства информационных и коммуникационных технологий в решении 

когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований эргоно-

мики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм ин-

формационной безопасности;   

‒ разрабатывать план решения проблемы с учетом анализа имеющихся материальных и 

нематериальных ресурсов.  

В сфере овладения универсальными коммуникативными действиями:  

‒ владеть различными способами общения и взаимодействия;  

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

‒ распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков, 

распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты;  

‒ выбирать тематику и методы совместных действий с учетом общих интересов и возмож-

ностей каждого члена коллектива;   

‒ осуществлять позитивное стратегическое поведение в различных ситуациях, проявлять 

творчество и воображение, быть инициативным;  

‒ понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы;  

‒ принимать цели совместной деятельности, организовывать и координировать действия 

по ее достижению: составлять план действий, распределять роли с учетом мнений участников, 

обсуждать результаты совместной работы.  

В сфере овладения универсальными регулятивными действиями:  
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‒ самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять проблемы, ста-

вить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных ситуа-

циях;  

‒ самостоятельно составлять план решения проблемы с учетом имеющихся ресурсов, соб-

ственных возможностей и предпочтений;  

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

‒ владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований;  

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

ветствие результатов целям;   

‒ оценивать приобретенный опыт. 

 

5. Содержание курса по профориентации 

 

Тема 1. Вводный урок «Моя Россия – мои горизонты» (обзор отраслей экономиче-

ского развития РФ – счастье в труде) (1 час)  

Россия – страна безграничных возможностей и профессионального развития.  

Культура труда, связь выбора профессии с персональным счастьем и экономикой страны. 

Познавательные цифры и факты об отраслях экономического развития, профессиональных навы-

ков и качеств, востребованных в будущем. Формирование представлений о развитии и достиже-

ниях страны в следующих сферах: медицина и здоровье; архитектура и строительство; информа-

ционные технологии; промышленность и добыча полезных ископаемых; сельское хозяйство; 

транспорт и логистика; наука и образование; безопасность; креативные технологии; сервис и тор-

говля; предпринимательство и финансы.  

 

Тема 2. Тематический профориентационный урок «Открой своё будущее»  

(введение в профориентацию) (1 час)  

В 10 классе: в ходе занятия обучающиеся получают информацию по следующим 
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направлениям профессиональной деятельности:  

‒ естественно-научное направление;  

‒ инженерно-техническое направление;  

‒ информационно-технологическое направление;  

‒ оборонно-спортивное направление;  

‒ производственно-технологическое направление;  

‒ социально-гуманитарное направление;  

‒ финансово-экономическое направление;  

‒ творческое направление.  

Информирование обучающихся об особенностях рынка труда. «Проигрывание»  

вариантов выбора (альтернатив) профессии. Формирование представления о  

компетентностном профиле специалистов из разных направлений. Знакомство с  

инструментами и мероприятиями профессионального выбора.  

В 11 классе: занятие направлен помочь выпускникам взглянуть на различные  

жизненные сценарии и профессиональные пути, которые ждут их после окончания  

школы. Через призму разнообразия вариантов развития событий будет раскрыта и  

тема разнообразия выбора профессий в различных профессиональных направлениях.  

Формирование представления о выборе, развитии и возможных изменениях в построении 

персонального карьерного пути. Формирование позитивного отношения и вовлеченности обуча-

ющихся в вопросы самоопределения. Овладение приемами построения карьерных траекторий 

развития. Актуализация знаний по выбору образовательной организации: организации высшего 

образования (ВО, вузы) или организации среднего профессионального образования (СПО) как 

первого шага формирования персонального карьерного пути.  

 

Тема 3. Профориентационная диагностика № 1 «Мой профиль» и разбор результатов 

(1 час)  

Профориентационная диагностика обучающихся на интернет-платформе 

profmin.bvbinfo.ru (для незарегистрированных участников) позволяет определить требуемый 

объем профориентационной помощи и сформировать дальнейшую индивидуальную траекторию 

участия в программе профориентационной работы.  

Методика «Мой профиль» – диагностика интересов, которая позволяет рекомендовать 
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профиль обучения и направления развития.  

Тема 4. Профориентационное занятие «Система образования России» (дополнитель-

ное образование, уровни профессионального образования, стратегии поступления) (1 час)  

В 10-11 классе: обучающиеся знакомятся с основными этапами подбора профессиональ-

ного образования, узнают, что такое специальность и профиль обучения, учатся читать коды спе-

циальностей, обсуждают основные ошибки, которые делают школьники при подборе професси-

онального образования.   

 

Тема 5. Профориентационное занятие «Пробую профессию в сфере науки и образо-

вания» (моделирующая онлайн-проба на платформе проекта «Билет в будущее» по профес-

сии учителя, приуроченная к Году педагога и наставника)   

(1 час)  

Профессиональная проба как средство актуализации профессионального самоопределе-

ния обучающихся. Знакомство с ключевыми отраслевыми направлениями экономики Россий-

ской Федерации и решение онлайн-проб (моделирующая профессиональная проба) как практико-

ориентированных задач с помощью цифровых интерактивных технологий (приложений-симуля-

торов на платформе проекта «Билет в будущее»: https://bvbinfo.ru/). Формирование представле-

ний о компетенциях и особенностях профессий, необходимых для осуществления конкретной 

профессиональной деятельности.  

Профессиональная проба по профессии учителя, приуроченная к Году педагога  

и наставника, в рамках которой обучающимся необходимо пройти последовательность 

этапов:   

‒ Знакомство с профессией и профессиональной областью.  

‒ Постановка задачи и подготовительно-обучающий этап.  

‒ Практическое выполнение задания.  

‒ Завершающий этап (закрепление полученных знаний, получение цифрового  

артефакта).  

 

Тема 6. Профориентационное занятие «Россия в деле» (часть 1) (на выбор: импорто-

замещение, авиастроение, судовождение, судостроение, лесная промышленность) (1 час)  

Просвещение обучающихся и формирование познавательного интереса к выбору 
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профессий в современной экономике нашей страны. Демонстрация перечня  

технологических ниш, в котором российские научно-технические достижения                                                           

активно внедряются в технологические отрасли реального сектора экономики, и со  

временем результат этой работы займет достойное место не только на российском, но и 

мировом рынке, формируя устойчивый тренд: российские технологии – это качество – безопас-

ность – эффективность. В рамках занятия предложены следующие отрасли и тематики на выбор: 

импортозамещение, авиастроение, судовождение, судостроение, лесная промышленность.   

                                                  

Тема 7. Профориентационное занятие «Россия промышленная: узнаю достижения 

страны в сфере промышленности и производства» (тяжелая промышленность, добыча и 

переработка сырья) (1 час)  

Популяризация и просвещение обучающихся на основе знакомства с достижениями 

страны в сфере промышленности и производственных технологий.  

Знакомство на основе видеосюжетов и интервью с экспертами и специалистами в области 

промышленной и смежных технологий. Повышение информированности о достижениях и пер-

спективах развития промышленности, направленное на решение важнейших задач развития об-

щества и страны. Информирование о профессиях и современном рынке труда в области промыш-

ленности и смежных отраслей.  

 

Тема 8. Профориентационное занятие «Пробую профессию в сфере промышленно-

сти» (моделирующая онлайн-проба на платформе проекта «Билет в будущее» по профес-

сиям на выбор: металлург, специалист по аддитивным технологиям и др.) (1 час)  

Профессиональная проба как средство актуализации профессионального самоопределе-

ния обучающихся. Знакомство с ключевыми отраслевыми направлениями экономики Россий-

ской Федерации и решение онлайн-проб (моделирующая профессиональная проба) как практико-

ориентированных задач с помощью цифровых интерактивных технологий (приложений-симуля-

торов на платформе проекта «Билет в будущее»: https://bvbinfo.ru/). Формирование представле-

ний о компетенциях и особенностях профессий, необходимых для осуществления конкретной 

профессиональной деятельности.  

Профессиональная проба по профессии в сфере промышленности, в рамках которой 
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обучающимся необходимо пройти последовательность этапов:   

‒ Знакомство с профессией и профессиональной областью.  

‒ Постановка задачи и подготовительно-обучающий этап.  

‒ Практическое выполнение задания.  

‒ Завершающий этап (закрепление полученных знаний, получение цифрового  

артефакта).  

 

Тема 9. Профориентационное занятие «Россия цифровая: узнаю достижения страны 

в области цифровых технологий» (информационные технологии, искусственный интел-

лект, робототехника) (1 час)  

Популяризация и просвещение обучающихся на основе знакомства с достижениями 

страны в сфере цифровых технологий. Знакомство на основе видеосюжетов и интервью с экспер-

тами и специалистами в области сквозных цифровых технологий. Повышение информированно-

сти о достижениях и перспективах развития цифровизации, направленной на решение важней-

ших задач развития общества и страны. Информирование о профессиях и современном рынке 

труда в области цифровой экономики и смежных отраслей.  

 

Тема 10. Профориентационное занятие «Пробую профессию в области цифровых 

технологий» (моделирующая онлайн-проба на платформе проекта «Билет в будущее» по 

профессиям на выбор: программист, робототехник и др.) (1 час)  

Профессиональная проба как средство актуализации профессионального самоопределе-

ния обучающихся. Знакомство с ключевыми отраслевыми направлениями экономики Россий-

ской Федерации и решение онлайн-проб (моделирующая профессиональная проба) как практико-

ориентированных задач с помощью цифровых интерактивных технологий (приложений-симуля-

торов на платформе проекта «Билет в будущее»: https://bvbinfo.ru/). Формирование представле-

ний о компетенциях и особенностях профессий, необходимых для осуществления конкретной 
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профессиональной деятельности.  

Профессиональная проба по профессии в сфере цифровых технологий, в рамках  

которой обучающимся необходимо пройти последовательность этапов:   

‒ Знакомство с профессией и профессиональной областью.  

‒ Постановка задачи и подготовительно-обучающий этап.  

‒ Практическое выполнение задания.  

‒ Завершающий этап (закрепление полученных знаний, получение цифрового  

артефакта).  

 

Тема 11. Профориентационное занятие «Россия в деле» (часть 2) (на выбор: меди-

цина, реабилитация, генетика) (1 час)  

Просвещение обучающихся и формирование познавательного интереса к выбору профес-

сий в современной экономике нашей страны. Демонстрация перечня  

технологических ниш, в котором российские научно-технические достижения активно 

внедряются в технологические отрасли реального сектора экономики и со временем результат 

этой работы займет достойное место не только на российском, но и мировом рынке, формируя 

устойчивый тренд: российские технологии – это качество – безопасность – эффективность. В 

рамках занятия предложены следующие отрасли и тематики на выбор: медицина, реабилитация, 

генетика.  

 

Тема 12. Профориентационное занятие «Россия инженерная: узнаю достижения 

страны в области инженерного дела» (машиностроение, транспорт, строительство) (1 час)  

Популяризация и просвещение обучающихся на основе знакомства с достижениями 

страны в сфере инженерного дела. Знакомство на основе видеосюжетов и интервью с экспертами 

и специалистами в области инженерной и инжиниринговой деятельности. Повышение информи-

рованности о достижениях и перспективах развития инженерного дела, направленного на реше-

ние важнейших задач развития общества и страны. Информирование о профессиях и современ-

ном рынке труда в области инженерной деятельности и смежных отраслей.  

 

Тема 13. Профориентационное занятие «Пробую профессию в инженерной сфере» 

(моделирующая онлайн-проба на платформе проекта «Билет в будущее» по профессиям на 

выбор: инженер-конструктор, электромонтер и др.) (1 час)  

Профессиональная проба как средство актуализации профессионального 
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самоопределения обучающихся. Знакомство с ключевыми отраслевыми направлениями эконо-

мики Российской Федерации и решение онлайн-проб (моделирующая профессиональная проба) 

как практико-ориентированных задач с помощью цифровых интерактивных технологий (прило-

жений-симуляторов на платформе проекта «Билет в будущее»: https://bvbinfo.ru/). Формирование 

представлений о компетенциях и особенностях профессий, необходимых для осуществления 

конкретной профессиональной деятельности.  

Профессиональная проба по профессии в сфере инженерного дела (инженерии),  

в рамках которой обучающимся необходимо пройти последовательность этапов:   

‒ Знакомство с профессией и профессиональной областью.  

‒ Постановка задачи и подготовительно-обучающий этап.  

‒ Практическое выполнение задания.  

‒ Завершающий этап (закрепление полученных знаний, получение цифрового  

артефакта).  

 

Тема 14. Профориентационное занятие «Государственное управление и обществен-

ная безопасность» (федеральная государственная, военная и правоохранительная службы, 

особенности работы и профессии в этих службах) (1 час)  

В 10-11 классе: обучающиеся актуализируют знания об основных функциях и обязанно-

стях государства в отношении своих граждан, а также о государственных органах, которые от-

ветственны за реализацию этих функций; обучающиеся узнают об основных рабочих задачах 

гражданских государственных служащих в различных  органах государственного управления, 

узнают о релевантном образовании для управленческих позиций в госструктурах и особенностях 

трудоустройства в органы государственного управления; актуализируют знания о возможностях 

и ограничениях работы в государственных структурах.  

 

Тема 15. Профориентационное занятие «Пробую профессию в сфере управления и 

безопасности» (моделирующая онлайн-проба на платформе проекта «Билет в будущее» по 

профессиям на выбор: специалист по кибербезопасности, юрист и др.) (1 час)  

Профессиональная проба как средство актуализации профессионального самоопределе-

ния обучающихся. Знакомство с ключевыми отраслевыми направлениями экономики Россий-

ской Федерации и решение онлайн-проб (моделирующая профессиональная проба) как практико-

ориентированных задач с помощью цифровых интерактивных технологий (приложений-симуля-

торов на платформе проекта «Билет в будущее»: https://bvbinfo.ru/). Формирование 
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представлений о компетенциях и особенностях профессий, необходимых для осуществления 

конкретной профессиональной деятельности.  

Профессиональная проба по профессии в сфере управления и безопасности, в рамках ко-

торой обучающимся необходимо пройти последовательность этапов:   

‒ Знакомство с профессией и профессиональной областью.  

‒ Постановка задачи и подготовительно-обучающий этап.  

‒ Практическое выполнение задания.  

‒ Завершающий этап (закрепление полученных знаний, получение цифрового  

артефакта).  

 

Тема 16. Профориентационное занятие-рефлексия «Моё будущее – моя страна» (1 

час)  

Разбор и обсуждение полученного опыта в рамках серии профориентационных занятий. 

Постановка образовательных и карьерных целей. Формирование планов образовательных шагов 

и формулирование карьерной траектории развития. Развитие проектного мышления, рефлексив-

ного сознания обучающихся, осмысление значимости собственных усилий для достижения 

успеха, совершенствование субъектной позиции, развитие социально-психологических качеств 

личности.  

 

Тема 17. Профориентационное занятие «Россия плодородная: узнаю о достижениях 

агропромышленного комплекса страны» (агропромышленный комплекс) (1 час)  

Популяризация и просвещение обучающихся на основе знакомства с достижениями 

страны в сфере агропромышленного комплекса (АПК) и сельского хозяйства. Знакомство на ос-

нове видеосюжетов и интервью с экспертами и специалистами в области сельского хозяйства и 

смежных технологий. Повышение информированности о достижениях и перспективах развития 

АПК, направленного на решение важнейших задач развития общества и страны. Информирова-

ние о профессиях и современном рынке труда в области экономики сельского хозяйства и смеж-

ных отраслей.  

 

Тема 18. Профориентационное занятие «Пробую профессию в аграрной сфере» (мо-

делирующая онлайн-проба на платформе проекта «Билет в будущее» по профессиям на вы-

бор: агроном, зоотехник и др.) (1 час)  

Профессиональная проба как средство актуализации профессионального 
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самоопределения обучающихся. Знакомство с ключевыми отраслевыми направлениями эконо-

мики Российской Федерации и решение онлайн-проб (моделирующая профессиональная проба) 

как практико-ориентированных задач с помощью цифровых интерактивных технологий (прило-

жений-симуляторов на платформе проекта «Билет в будущее»: https://bvbinfo.ru/). Формирование 

представлений о компетенциях и особенностях профессий, необходимых для осуществления 

конкретной профессиональной деятельности.  

Профессиональная проба по профессии в аграрной сфере, в рамках которой обучающимся 

необходимо пройти последовательность этапов:   

‒ Знакомство с профессией и профессиональной областью.  

‒ Постановка задачи и подготовительно-обучающий этап.  

‒ Практическое выполнение задания.  

‒ Завершающий этап (закрепление полученных знаний, получение цифрового артефакта).  

 

Тема 19. Профориентационное занятие «Россия здоровая: узнаю достижения страны 

в области медицины и здравоохранения» (сфера здравоохранения, фармацевтика и биотех-

нологии) (1 час)  

Популяризация и просвещение обучающихся на основе знакомства с достижениями 

страны в сфере медицины и здравоохранения. Знакомство на основе видеосюжетов и интервью с 

экспертами и специалистами в области современной медицины и смежных технологий. Повыше-

ние информированности о достижениях и перспективах развития здравоохранения, направлен-

ного на решение важнейших задач развития общества и страны. Информирование о профессиях 

и современном рынке труда в области медицины и смежных отраслей.  

 

Тема 20. Профориентационное занятие «Пробую профессию в области медицины» 

(моделирующая онлайн-проба на платформе проекта «Билет в будущее» по профессиям на 

выбор: врач телемедицины, биотехнолог и др.) (1 час)  

Профессиональная проба как средство актуализации профессионального самоопределе-

ния обучающихся. Знакомство с ключевыми отраслевыми направлениями экономики Россий-

ской Федерации и решение онлайн-проб (моделирующая профессиональная проба) как практико-

ориентированных задач с помощью цифровых интерактивных технологий (приложений-симуля-

торов на платформе проекта «Билет в будущее»: https://bvbinfo.ru/). Формирование представле-

ний о компетенциях и особенностях профессий, необходимых для осуществления конкретной 
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профессиональной деятельности.  

Профессиональная проба по профессии в сфере медицины, в рамках которой  

обучающимся необходимо пройти последовательность этапов:   

‒ Знакомство с профессией и профессиональной областью.  

‒ Постановка задачи и подготовительно-обучающий этап.  

‒ Практическое выполнение задания.  

‒ Завершающий этап (закрепление полученных знаний, получение цифрового артефакта).  

 

Тема 21. Профориентационное занятие «Россия добрая: узнаю о профессиях на благо 

общества» (сфера социального развития, туризма и гостеприимства) (1 час)  

Популяризация и просвещение обучающихся на основе знакомства с достижениями 

страны в сфере социального развития, туризма и гостеприимства.  

Знакомство на основе видеосюжетов и интервью с экспертами и специалистами в области 

социально-экономического развития. Повышение информированности о достижениях и перспек-

тивах развития социальной сферы, направленной на решение важнейших задач развития обще-

ства и страны. Информирование о профессиях и современном рынке труда в области социальной 

сферы и смежных отраслей.  

 

Тема 22. Профориентационное занятие «Пробую профессию на благо общества» (мо-

делирующая онлайн-проба на платформе проекта «Билет в будущее» по профессиям на вы-

бор: менеджер по туризму, организатор благотворительных мероприятий и др.) (1 час)  

Профессиональная проба как средство актуализации профессионального самоопределе-

ния обучающихся. Знакомство с ключевыми отраслевыми направлениями экономики Россий-

ской Федерации и решение онлайн-проб (моделирующая профессиональная проба) как практико-

ориентированных задач с помощью цифровых интерактивных технологий (приложений-симуля-

торов на платформе проекта «Билет в будущее»: https://bvbinfo.ru/). Формирование представле-

ний о компетенциях и особенностях профессий, необходимых для осуществления конкретной 
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профессиональной деятельности.  

Профессиональная проба в социальной сфере, в рамках которой обучающимся  

необходимо пройти последовательность этапов:   

‒ Знакомство с профессией и профессиональной областью.  

‒ Постановка задачи и подготовительно-обучающий этап.  

‒ Практическое выполнение задания.  

‒ Завершающий этап (закрепление полученных знаний, получение цифрового  

артефакта).  

 

Тема 23. Профориентационное занятие «Россия креативная: узнаю творческие про-

фессии» (сфера культуры и искусства) (1 час)  

 

Популяризация и просвещение обучающихся на основе знакомства с достижениями 

страны в сфере культуры и искусства. Знакомство на основе видеосюжетов и интервью с экспер-

тами и специалистами в области креативной экономике и творческих индустрий. Повышение ин-

формированности о достижениях и перспективах развития креативного сектора экономики, 

направленных на решение важнейших задач развития общества и страны. Информирование о 

творческих профессиях, современном рынке труда в данной области и смежных отраслей.  

 

Тема 24. Профориентационное занятие «Пробую творческую профессию» (модели-

рующая онлайн-проба на платформе проекта «Билет в будущее» по профессиям на выбор: 

дизайнер, продюсер и др.) (1 час)  

Профессиональная проба как средство актуализации профессионального самоопределе-

ния обучающихся. Знакомство с ключевыми отраслевыми направлениями экономики Россий-

ской Федерации и решение онлайн-проб (моделирующая профессиональная проба) как практико-

ориентированных задач с помощью цифровых интерактивных технологий (приложений-симуля-

торов на платформе проекта «Билет в будущее»: https://bvbinfo.ru/). Формирование представле-

ний о компетенциях и особенностях профессий, необходимых для осуществления конкретной 
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профессиональной деятельности.  

Профессиональная проба по профессии в сфере творчества, в рамках которой  

обучающимся необходимо пройти последовательность этапов:   

‒ Знакомство с профессией и профессиональной областью.  

‒ Постановка задачи и подготовительно-обучающий этап.  

‒ Практическое выполнение задания.  

‒ Завершающий этап (закрепление полученных знаний, получение цифрового  

артефакта).  

 

Тема 25. Профориентационное занятие «Один день в профессии» (часть 1) (учитель, 

актер, эколог) (1 час)  

Формирование познавательного интереса у обучающихся к вопросам профессионального 

самоопределения на основе видеосюжетов с известными для молодежи медийными личностями 

– популярными блогерами, артистами, ведущими, которые решили воплотить свои детские 

мечты. В формате реалити-шоу на занятии рассматриваются следующие профессии (на выбор): 

учитель, актер, эколог.  

 

Тема 26. Профориентационное занятие «Один день в профессии» (часть 2) (пожар-

ный, ветеринар, повар) (1 час)  

Формирование познавательного интереса у обучающихся к вопросам профессионального 

самоопределения на основе видеосюжетов с известными для молодежи медийными личностями 

– популярными блогерами, артистами, ведущими, которые решили воплотить свои детские 

мечты. В формате реалити-шоу на занятии рассматриваются следующие профессии (на выбор): 

пожарный, ветеринар, повар.  

 

Тема 27. Профориентационный сериал проекта «Билет в будущее» (часть 1) (1 час)  

Знакомство с профессиями из разных профессиональных отраслей через интервью с ре-

альными представителями профессий – героями первого профориентационного сериала для 

школьников. Формирование познавательного интереса к вопросам профориентации на основе 

знакомства с личной историей труда и успеха героев сериала, мотивация и практическая значи-

мость на основе жизненных историй. Каждая серия знакомит с представителями разных сфер: 

медицина, IT, медиа, бизнес, инженерное дело, различные производства, наука и искусство.   

В рамках занятия к просмотру и обсуждению 1-4 серии (на выбор), посвященные 



 

209 
 

следующим профессиям:   

1 серия: начальник конструкторского отдела компании «ОДК-Авиадвигатели», владелец 

семейной фермы «Российские альпаки», шеф-повар ресторана «Peshi».  

2 серия: мастер-пожарный специализированной пожарно-спасательной части по тушению 

крупных пожаров, второй пилот авиакомпании «Аэрофлот – Российские авиалинии», полицей-

ский-кинолог Отдельного батальона патрульно-постовой службы полиции на метрополитене.  

3 серия: инженер-технолог отдела анализа эффективности и сборки автомобилей компа-

нии «Камаз», архитектор и руководитель «Архитектурного бюро Маликова», нейробиолог, 

начальник лаборатории нейронаук Курчатовского комплекса НБИКС-природоподобных техно-

логий (НИЦ «Курчатовский институт»).  

4 серия: мастер участка компании «ОДК-Авиадвигатели», скульптор, руководитель Кур-

чатовского комплекса синхротронно-нейтринных исследований (НИЦ «Курчатовский инсти-

тут»).  

 

Тема 28. Профориентационный сериал проекта «Билет в будущее» (часть 2) (1 час)  

Знакомство с профессиями из разных профессиональных отраслей через интервью с ре-

альными представителями профессий – героями первого профориентационного сериала для 

школьников. Каждая серия знакомит обучающихся с личной историей труда и успеха, мотиви-

рует и несет в себе практическую значимость. Каждая серия знакомит с представителями разных 

сфер:  

медицина, IT, медиа, бизнес, инженерное дело, различные производства, наука и искус-

ство.   

В рамках занятия к просмотру и обсуждению 5-8 серии (на выбор), посвященные следую-

щим профессиям:  

5 серия: сварщик, методист в Музее оптики, врач ЛФК и спортивной медицины, реабили-

толог.  

6 серия: врач-педиатр Псковской областной инфекционной больницы, основательница 

концепт-стора «Палаты», основатель дома-музея «Этнодом».  

7 серия: сыровар на семейном предприятии, оператор ЧПУ в компании «Лобаев Армс», 

учитель физики, замдиректора школы «Экотех +».  

8 серия: краевед, технолог, начальник бюро окончательной сборки изделий 
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машиностроительного завода «Тонар», травматолог-ортопед, клинический ординатор.  

 

Тема 29. Профориентационное занятие «Пробую профессию в инженерной сфере» 

(моделирующая онлайн-проба на платформе проекта «Билет в будущее») (1 час)  

Темы 29-33 – серия профориентационных занятий в формате марафона по профессиональ-

ным пробам: решение онлайн-проб (моделирующая профессиональная проба) как практико-ори-

ентированных задач с помощью цифровых интерактивных технологий (приложений-симулято-

ров на платформе проекта «Билет в будущее» https://bvbinfo.ru/), направленных на погружение 

обучающихся в практико-ориентированную среду и знакомство с решением профессиональных 

задач специалистов из различных профессиональных сред.  

Профессиональная проба по профессии в сфере инженерного дела (инженерии),  

в рамках которой обучающимся необходимо пройти последовательность этапов:   

‒ Знакомство с профессией и профессиональной областью.  

‒ Постановка задачи и подготовительно-обучающий этап.  

‒ Практическое выполнение задания.  

‒ Завершающий этап (закрепление полученных знаний, получение цифрового  

артефакта).  

 

Тема 30. Профориентационное занятие «Пробую профессию в цифровой сфере» (мо-

делирующая онлайн-проба на платформе проекта «Билет в будущее») (1 час)  

Погружение обучающихся в практико-ориентированную среду и знакомство с решением 

профессиональных задач специалистов из различных профессиональных сред. Профессиональ-

ная проба по профессии в цифровой сфере, в рамках которой обучающимся необходимо пройти 

последовательность этапов:   

‒ Знакомство с профессией и профессиональной областью.  

‒ Постановка задачи и подготовительно-обучающий этап.  

‒ Практическое выполнение задания.  

‒ Завершающий этап (закрепление полученных знаний, получение цифрового  

артефакта).  

 

Тема 31. Профориентационное занятие «Пробую профессию в сфере 
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промышленности» (моделирующая онлайн-проба на платформе проекта «Билет в буду-

щее») (1 час)  

Профессиональная проба как средство актуализации профессионального самоопределе-

ния обучающихся. Знакомство с ключевыми отраслевыми направлениями экономики Россий-

ской Федерации и решение онлайн-проб (моделирующая профессиональная проба) как практико-

ориентированных задач с помощью цифровых интерактивных технологий (приложений-симуля-

торов на платформе проекта «Билет в будущее»: https://bvbinfo.ru/). Формирование представле-

ний о компетенциях и особенностях профессий, необходимых для осуществления конкретной 

профессиональной деятельности. Профессиональная проба по профессии в сфере промышленно-

сти, в рамках которой обучающимся необходимо пройти последовательность этапов:   

‒ Знакомство с профессией и профессиональной областью.  

‒ Постановка задачи и подготовительно-обучающий этап.  

‒ Практическое выполнение задания.  

‒ Завершающий этап (закрепление полученных знаний, получение цифрового  

артефакта).  

 

Тема 32. Профориентационное занятие «Пробую профессию в сфере медицины» (мо-

делирующая онлайн-проба на платформе проекта «Билет в будущее») (1 час)  

Погружение обучающихся в практико-ориентированную среду и знакомство с решением 

профессиональных задач специалистов из различных профессиональных сред. Профессиональ-

ная проба по профессии в сфере медицины, в рамках которой обучающимся необходимо пройти 

последовательность этапов:   

‒ Знакомство с профессией и профессиональной областью.  

‒ Постановка задачи и подготовительно-обучающий этап.  

‒ Практическое выполнение задания.  

‒ Завершающий этап (закрепление полученных знаний, получение цифрового  

артефакта).  

Тема 33. Профориентационное занятие «Пробую профессию в креативной сфере» 

(моделирующая онлайн-проба на платформе проекта «Билет в будущее») (1 час)  

Погружение обучающихся в практико-ориентированную среду и знакомство с решением 

профессиональных задач специалистов из различных профессиональных сред.  

Профессиональная проба по профессии в креативной сфере, в рамках которой 
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обучающимся необходимо пройти последовательность этапов:   

‒ Знакомство с профессией и профессиональной областью.  

‒ Постановка задачи и подготовительно-обучающий этап.  

‒ Практическое выполнение задания.  

‒ Завершающий этап (закрепление полученных знаний, получение цифрового  

артефакта).  

 

Тема 34. Профориентационное занятие «Моё будущее – Моя страна» (1 час)  

Подведение итогов занятий по профориентации с учетом приобретенного опыта по про-

фессиональным средам, знакомству с рынком труда и отраслями экономики, профессиями и тре-

бованиями к ним. Развитие у обучающихся личностного смысла в приобретении познавательного 

опыта и интереса к профессиональной деятельности. Формирование представления о собствен-

ных интересах и возможностях, образа «Я» в будущем. Построение дальнейших шагов в области 

профессионального самоопределения.   



 

 

 

3. Тематическое планирование 
 

№ 
п/п 

 
Тема, раздел курса 

Форма 
проведения 

занятия 

 
Основное содержание Основные виды деятельности 

обучающихся 

1. Тема 1. Вводный урок «Моя Рос-
сия – мои горизонты» (обзор от-
раслей экономического развития 
РФ – счастье в труде) (1 час) 

профориента- 
ционное занятие 

Россия – страна безграничных 
возможностей и профессио-
нального развития. Культура 
труда, связь выбора профессии 
с персональным счастьем и эко-
номикой страны. 
Познавательные цифры и 
факты об отраслях эконо-
мического развития, 
профессиональных навыков и 
качеств, востребованных в бу-
дущем. Формирование пред-
ставлений о развитии и 
достижениях страны в следую-
щих сферах: медицина и здоро-
вье; архитектура и строитель-
ство; 
информационные технологии; 
промышленность и добыча по-
лезных ископаемых; сельское 
хозяйство; транспорт и логи-
стика; наука и образование; 
безопасность; 

Актуализация процессов профессионального 
самоопределения на основе знакомства с по-
знавательными фактами о достижениях из раз-
личных отраслей экономического развития 
страны. Формирование представлений о со-
временных универсальных компетенциях, 
предъявляемых к специалистам из различных 
отраслей. Повышение познавательного инте-
реса и компетентности обучающихся в постро-
ении своей карьерной траектории развития. 
Просмотр видеороликов, дискуссии, 
обсуждения, игры и практические задания на 
занятие. 
В рамках самостоятельной работы рекомен-
дуется провести анализ полученного опыта: 
работа с памятками и материалами занятий, 
знакомство с онлайн-инструментом 
«Примерочная профессий» 
https://bvbinfo.ru/suits. 
– Для педагогов-навигаторов, принимаю-
щих участие в проекте «Билет в будущее» ма-
териалы для проведения занятия 



 

 

 

 

№ 
п/п 

 
Тема, раздел курса 

Форма 
проведения 

занятия 

 
Основное содержание Основные виды деятельности 

обучающихся 

   креативные технологии; сервис 
и торговля; 
предпринимательство и 
финансы. 

доступны в цифровом инструменте проекта 
«Конструктор будущего» (в личном кабинете 
на интернет-платформе https://bvbinfo.ru/). 
– Для педагогических работников, не при-
нимающих участие в проекте «Билет в буду-
щее», материалы доступны на цифровой 
платформе profmin.bvbinfo.ru 

2. Тема 2. Тематический про-
фориентационный урок 
«Открой своё будущее» (введение 
в профориентацию) (1 час) 

профориента- 
ционное занятие 

В 10 классе: в ходе занятия 
обучающиеся получают ин-
формацию по следующим 
направлениям профессио-
нальной 
деятельности: 
– естественно-научное 
направление; 
– инженерно-техническое 
направление; 
– информационно- 
технологическое направление; 

Знакомство с направлениями осуществляется 
в формате видео-обзоров и интервью с состо-
явшимися представителями каждой из пред-
ставленных сфер (профессионалов в обла-
сти), которые поделятся актуальной 
информацией об отраслях и покажут, как 
можно добиться успеха. В рамках занятия 
ученикам будут предложены задания и 
упражнения, позволяющие лучше понять 
интересующие их сферы. Занятие завершается 
заданием на самостоятельную работу. 
В рамках самостоятельной работы реко-
мендуется работа с бланком «Древо 



 

 

 

 

№ 
п/п 

 
Тема, раздел курса 

Форма 
проведения 

занятия 

 
Основное содержание Основные виды деятельности 

обучающихся 

   – оборонно-спортивное 
направление; 
– производственно- 
технологическое направление; 
– социально-гуманитарное 
направление; 
– финансово-экономическое 
направление; 
– творческое направление. 
Информирование обучающихся 
об особенностях рынка труда. 
«Проигрывание» вариантов 
выбора (альтернатив) про-
фессии. Формирование 
представления о компетент-
ностном профиле специали-
стов из разных направле-
ний. Знакомство с 
инструментами и 
мероприятиями 
профессионального выбора. 

профессии», знакомство с онлайн- инстру-
ментом «Примерочная профессий», запол-
нение анкеты саморефлексии (для участ-
ников проекта «Билет в будущее на интер-
нет-платформе проекта https://bvbinfo.ru/). 
– Для педагогов-навигаторов, принимаю-
щих участие в проекте «Билет в будущее» 
материалы для проведения занятия доступны 
в цифровом инструменте проекта 
«Конструктор будущего» (в личном кабинете 
на интернет-платформе https://bvbinfo.ru/). 
– Для педагогических работников, не при-
нимающих участие в проекте «Билет в буду-
щее», материалы доступны на цифровой 
платформе profmin.bvbinfo.ru. 



 

 

 

В 11 классе: занятие направлен 
помочь выпускникам взглянуть 
на различные жизненные сцена-
рии и профессиональные пути, 
которые ждут их после оконча-
ния школы. Через призму разно-
образия вариантов развития со-
бытий будет раскрыта и тема 
разнообразия 
выбора профессий в различных 

В рамках занятия обучающиеся смотрят ви-
деоролики, принимают участие в играх и 
упражнениях, дискуссиях и обсуждениях. В 
рамках самостоятельной работы рекомен-
дована работа с бланком 
«Чемодан/Багаж знаний», знакомство с 
онлайн-инструментом «Примерочная 
профессий», заполнение анкеты саморе-
флексии (для участников проекта 
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Тема, раздел курса 

Форма 
проведения 

занятия 

 
Основное содержание Основные виды деятельности 

обучающихся 

   профессиональных направле-
ниях. Формирование представ-
ления о выборе, развитии и 
возможных изменениях в по-
строении персонального карь-
ерного пути. Формирование 
позитивного отношения и во-
влеченности обучающихся в 
вопросы самоопределения. 
Овладение приемами по-
строения карьерных траек-
торий развития. Актуали-
зация знаний по выбору 
образовательной организа-
ции: организации высшего 
образования (ВО, вузы) 
или организации 
среднего профессионального 
образования (СПО) как первого 
шага формирования персональ-
ного карьерного пути. 

«Билет в будущее» на интернет-платформе 
проекта https://bvbinfo.ru/). 
– Для педагогов-навигаторов, принимаю-
щих участие в проекте «Билет в будущее» 
материалы для проведения занятия доступны 
в цифровом инструменте проекта 
«Конструктор будущего» (в личном кабинете 
на интернет-платформе https://bvbinfo.ru/). 
– Для педагогических работников, не при-
нимающих участие в проекте «Билет в буду-
щее», материалы доступны на цифровой 
платформе profmin.bvbinfo.ru. 



 

 

 

№ 
п/п 

 
Тема, раздел курса 

Форма 
проведения 

занятия 

 
Основное содержание Основные виды деятельности 

обучающихся 

3. Тема 3. Профориентационная 
диагностика № 1 «Мой профиль» 
и разбор результатов (1 час) 

диагностика Для обучающихся, не при-
нимающих участие в про-
екте «Билет в будущее», 
доступна профориентационная 
диагностика № 1 «Мой про-
филь». 
Профориентационная 
диагностика обучающихся на 

Для обучающихся, не принимающих участие в 
проекте «Билет в будущее», доступна профори-
ентационная диагностика «Мой профиль». 
Профориентационная диагностика проводится 
на персональном компьютере (телефоне) с 
устойчивым доступом в Интернет. 
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Тема, раздел курса 

Форма 
проведения 

занятия 

 
Основное содержание Основные виды деятельности 

обучающихся 

   интернет-платформе prof-
min.bvbinfo.ru (для незарегистри-
рованных участников) позволяет 
определить требуемый объем 
профориентационной помощи 
и сформировать дальнейшую 
индивидуальную траекторию 
участия в программе профори-
ентационной работы. Мето-
дика «Мой профиль» – 
диагностика интересов, которая 
позволяет рекомендовать про-
филь обучения и направления 
развития. 
Тест реализуется в форме 
кейсов, время 
прохождения – около 15 минут. 
По итогам диагностики реко-
мендуется проведение консуль-
тации по полученным результа-
там (в индивидуальном или 
групповом формате). 

После прохождения диагностики рекоменду-
ется провести разбор полученных результа-
тов методики, обратив внимание на: 
– Шкальный профиль профессиональных 
интересов: высокие результаты (яркие ин-
тересы) и низкие результаты (отсутствие 
интереса к данной сфере). 
– Рекомендованные профильные классы. 
– Словесные описания интересов 
обучающегося. 
– Рекомендованное дополнительное 
образование на основе интересов 
обучающегося. 
Результаты: 
– понимание обучающимся своих 
профессиональных интересов; 
– понимание обучающимся 
рекомендованных ему профилей обучения и 
дополнительного образования. 
Обучающимся также доступны для само-
стоятельного прохождения следующие диа-
гностические методики: 
– «Включенность в выбор профессии» – 
диагностика направлена на оценку готовности 
ребенка к выбору профессии и позволяет опре-
делить, насколько ребенок погружен в во-
просы выбора, готов ли он совершать для этого 
необходимые шаги, и как представляет 
свои возможности. Диагностика занимает 
около 7 минут. 
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    – «Колледж или вуз» – диагностика направ-
лена на оценку склонностей, которые помогут 
определить, какое образование стоит выбрать 
– высшее или среднее 
профессиональное образование. Диагностика 
занимает около 7 минут. 

4. Тема 3. Профориентационная 
диагностика № 1 «Мои 
профсреды» и разбор результатов 
(1 час) 

онлайн-проба (мо-
делирующая про-
фессиональная 
проба) 

Для обучающихся-участников 
проекта «Билет в будущее» 
доступна профориентационная 
диагностика № 1 «Мои проф-
среды» (обязательна для прове-
дения). 
Профориентационная 
диагностика обучающихся на 
интернет-платформе 
https://bvbinfo.ru/ (для зареги-
стрированных участников про-
екта) позволяет определить 
требуемый объем профориен-
тационной помощи и сформи-
ровать дальнейшую индивиду-
альную траекторию участия в 
программе профориентацион-
ной работы. Методика «Мои 
профсреды» – онлайн-диагно-
стика профессиональных 
склонностей и направленности 
обучающихся. В результатах 
обучающийся получает 
рекомендации по построению 

Первая часть профориентационной онлайн- 
диагностики обучающихся в новом учебном 
году (1 час). Осуществляется для навигации 
по активностям проекта «Билет в будущее». 
Методика «Мои профсреды» – обязательная 
для проведения диагностика в рамках участия 
в проекте «Билет в будущее». Диагностика 
осуществляется в онлайн-формате (доступна в 
личном кабинете обучающегося – участника 
проекта), предоставляется возможность прове-
дения как в образовательной организации, так 
и в домашних условиях. 
Профориентационная диагностика проводится 
на персональном компьютере (телефоне) с 
устойчивым доступом в Интернет. После 
диагностики рекомендуется проведение кон-
сультации по полученным результатам, а 
также анализ интерпретаций в рамках само-
стоятельной работы. 
На занятии, посвященном разбору результатов 
методики «Мои профсреды», рекомендуется 
обратить внимание обучающихся на: 
1. Шкальный профиль профессиональных 
сред и описания рекомендованных сред. 

https://bvbinfo.ru/
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   трека внутри проекта «Билет в 
будущее» («Профессиональных 
сред»). Методика предусматри-
вает 3 версии – для 6-7, 8-9 и 10-
11 классов. 
Методика реализуется в форме 
кейсов, время прохождения – 
около 15 минут. 
По итогам диагностики реко-
мендуется проведение консуль-
тации по полученным результа-
там (в индивидуальном или 
групповом формате). 
Возможно проведение кон-
сультации с помощью видео-
записи готовой консультации 
(доступной участникам про-
екта «Билет в 
будущее» на интернет- плат-
форме https://bvbinfo.ru/). 

2. Шкальный профиль профессиональных 
интересов (склонностей) обучающегося: по 
каким шкалам результаты высокие (яркие 
интересы), а по каким шкалам результаты 
низкие (отсутствие интереса к исследуемой 
сфере). 
3. Словесные описания интересов 
обучающегося. 
Результаты: 
– понимание обучающимся своих 
профессиональных интересов; 
– рекомендация по маршруту проекта 
«Билет в будущее»; 
– просмотр видеозаписи консультации по 
результатам профориентационной 
диагностики; 
– рекомендации по обсуждению результатов 
тестирования с родственниками и специали-
стами. 

5. Тема 4. Профориентационное за-
нятие «Система образования Рос-
сии» (дополнительное образова-
ние, уровни профессионального 
образования, стратегии поступле-
ния) (1 час) 

профориента- 
ционное занятие 

В 10-11 классах обучающиеся 
знакомятся с понятиями 
«направление подготовки», 
«область образования», 
«укрупненные группы 
направлений обучения», 

Просмотр видеоролика о значении образова-
ния для профессионального будущего чело-
века. 
Объяснение учителя: этапы подбора профес-
сионального образования на примере героя: 

https://bvbinfo.ru/
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   «специальность», «профиль», 
«специализация», «программа 
обучения». Изучают этапы 
подбора профессионального 
образования, учатся читать 
коды специальностей, 
обсуждают основные ошибки, 
которые делают абитуриенты 
при выборе профессионального 
образования. 

- как подобрать уровень образования; 
- как подобрать направление обучения; 
- как подобрать специальность или 
направление подготовки. 
Знакомство с правилами чтения кода 
специальностей. 
Работа в парах: упражнение на тренировку 
навыка чтения кода специальностей. 
Беседа — обсуждение ошибок, которые 
делают абитуриенты при выборе про-
фессионального образования. 
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6. Тема 5. Профориентационное за-
нятие «Пробую профессию в 
сфере науки и образования» (мо-
делирующая онлайн-проба на 
платформе проекта «Билет в бу-
дущее» по профессии учителя, 
приуроченная к Году педагога и 
наставника) (1 час) 

онлайн-проба (мо-
делирующая про-
фессиональная 
проба) 

Профессиональная проба как 
средство актуализации про-
фессионального самоопреде-
ления обучающихся. Знаком-
ство с ключевыми отрасле-
выми направлениями эконо-
мики Российской Федерации 
и решение онлайн-проб (моде-
лирующая профессиональная 
проба) как практико-ориенти-
рованных задач с помощью 
цифровых интерактивных 
технологий (приложений-си-
муляторов на платформе про-
екта «Билет в будущее»: 
https://bvbinfo.ru/). 
Формирование представлений 
о компетенциях и особенностях 
профессий, необходимых для 

Первая часть занятия построена на просмотре 
тематических видеороликов, интерактивном 
взаимодействии – игр, обсуждений и 
дискуссий. 
Вторая часть занятия – знакомство с профес-
сией и профессиональной областью – наука и 
образование. Обучающемуся 
предоставляется информация о профессии, 
цели и задачи задания (онлайн-пробы), а 
также предоставляется возможность пройти 
онлайн-пробу (моделирующая профессио-
нальная проба), в рамках которой поэтапно 
выполняя задания обучающийся знакомится 
с профессией, функциональными обязанно-
стями и особенностями ежедневной профес-
сиональной деятельности данного специали-
ста. При прохождении заданий онлайн-пробы 
обучающийся может использовать дополни-
тельные 
информационные материалы, которые 
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   осуществления конкретной 
профессиональной 
деятельности. Профессиональ-
ная проба по профессии учи-
теля, приуроченная к Году пе-
дагога и наставника, в рамках 
которой обучающимся необхо-
димо пройти последователь-
ность этапов : 
– Знакомство с профессией и 
профессиональной областью. 
– Постановка задачи и под-
готовительно-обучающий 
этап. 
– Практическое выполнение 
задания. 
– Завершающий этап (за-
крепление полученных зна-
ний, получение цифрового ар-
тефакта). 

находятся в разделе «Справочник» онлайн- 
пробы. После прохождения всех заданий 
онлайн-пробы обучающийся отвечает на 
вопросы, которые помогают определиться, 
понравилась ли данная профессия. 
Третья часть занятия – рефлексия в классе по 
заданным параметрам (вопросам). 
Рекомендовано прохождение онлайн-пробы за 
персональным компьютером с доступом в Ин-
тернет как индивидуально, так и по 2-3 обуча-
ющихся за каждым компьютером. 
Допускается проведение онлайн-пробы сов-
местно с учителем через демонстрацию экрана 
(при наличии 1 компьютера), с рекомендацией 
повторить прохождение пробы самостоятельно 
в качестве домашнего 
задания. 
– Для педагогов-навигаторов, принимаю-
щих участие в проекте «Билет в будущее» ма-
териалы для проведения занятия, а также ва-
риативности в выборе проб 
доступны в цифровом инструменте проекта 
«Конструктор будущего» (в личном кабинете 
на интернет-платформе https://bvbinfo.ru/). 
– Для педагогических работников, не при-
нимающих участие в проекте «Билет в буду-
щее», материалы доступны на цифровой 
платформе profmin.bvbinfo.ru . 

7. Тема 6. Профориентационное за-
нятие «Россия в деле» (часть 1) 
(на выбор: импортозамещение, 

профориента- 
ционное занятие 

Для обучающихся, не 
принимающих участие в 
проекте «Билет в будущее», 

Просмотр видеосюжетов, обсуждение в 
формате дискуссий, оценки познавательного 
интереса и формирования ценности труда к 
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 авиастроение, судовождение, 
судостроение, лесная 
промышленность) (1 час) 

 рекомендуется Профориента-
ционное занятие 
«Россия в деле» (часть 1, 1 час). 
Просвещение обучающихся и 
формирование познавательного 
интереса к выбору профессий в 
современной экономике нашей 
страны. Демонстрация перечня 
технологических ниш, в кото-
ром российские научно- техни-
ческие достижения активно 
внедряются в технологические 
отрасли 
реального сектора экономики, и 
со временем результат этой 
работы займет достойное место 
не только на российском, но и 
мировом рынке, формируя 
устойчивый тренд: российские 
технологии – это качество – 
безопасность – эффективность. 
В рамках занятия предложены 
следующие отрасли и тематики 
на выбор: импортозамещение, 
авиастроение, судовождение, 
судостроение, лесная 
промышленность. 

профессиям в предложенных сферах эконо-
мического развития (на выбор): Импортоза-
мещение: Системы управления судами, кото-
рыми оснащены российские порты и суда – 
импортные. Российская компания создала 
программно-аппаратный комплекс, который 
полностью заместил иностранные аналоги. 
ЭКНИС – электронная картографическая 
навигационно- 
информационная система. Амбициозный вы-
сокотехнологичный проект. Кроме этого, в 
России созданы морские навигационные тре-
нажеры для обучения тех, кто будет в 
ближайшем будущем водить суда по миро-
вому океану. Ранее и эти тренажеры поставля-
лись к нам исключительно из других стран. 
Отечественными стали и малые космические 
аппараты, созданные по самым последним со-
временным технологиям. Они уже на орбите. 
Авиастроение: 
– Авиастроение: Современные достижения 
отечественного авиастроения. В Жуковском 
стоят МС-21, которые уже прошли все необ-
ходимые испытания и ждут 
сертификации. В Москве корпорация "Иркут" 
проводит испытания Суперджета на стенде 
"Электронная птица", собирает новые 
модификации кабин пилотов на тач панелях. В 
Казани налажено производство Ту-214. 
Первые серийные самолеты, которые будут 
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    служить гражданской авиации, собирают 
специалисты высокого класса, владеющие 
личным клеймом. То есть каждый из них 
отвечает за качество нового лайнера. Цикл 
сборки — 18 месяцев. Самолет 
сертифицирован по всем международным 
правилам. 
Судовождение: Российские специалисты пер-
вые в мире разработали автономную систему 
судовождения, которая уже работает на неко-
торых судах. Качество – безопасность 
– эффективность – главные принципы работы 
отечественных морских систем. 
Судостроение: В Санкт-Петербурге на верфи 
сняты готовое электросудно, а также суда, ко-
торые пока только собираются. 
Специалисты "Морсвязьавтоматики" постав-
ляют двигатели, узлы, микросхемы для сборки 
электросудов. Этот экологически чистый вид 
речного транспорта сегодня уже принимают 
Москва, Екатеринбург, Нижний Новгород. В 
Нижнем Новгороде на заводе "Красное Сор-
мово" начали собирать судакраболовы. Пока 
страна в начале пути. 
Завод выполняет заказ на первые пять, ко-
торые будут ходить в Баренцевом море. 
Российские краболовы способны осу-
ществлять полный цикл по вылову и про-
изводству замороженной, вакуумирован-
ной продукции. 
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    Лесная промышленность: Работа лесопе-
рерабатывающего и лесозаготовительного 
комплекса. Главные достижения и пути 
развития. Современная техника и техноло-
гии на делянках 
Вологодской области. Завод по производству 
фанеры. Питомник, где выращивают елочки, 
которыми засаживают отработанные делянки, 
сохраняя «зеленый» баланс нашей страны. 
Для педагогов-навигаторов, принимающих 
участие в проекте «Билет в будущее», мате-
риалы для проведения занятия доступны в 
цифровом инструменте проекта 
«Конструктор будущего» (в личном кабинете 
на интернет-платформе https://bvbinfo.ru/). 
– Для педагогических работников, не при-
нимающих участие в проекте «Билет в буду-
щее», материалы доступны на цифровой плат-
форме profmin.bvbinfo.ru. 

8. Тема 6. Профориентационная 
диагностика № 2 «Мои 
ориентиры» и разбор результатов 
(1 час) 

диагностика Для обучающихся-участников 
проекта «Билет в будущее» ре-
комендуется: 
Профориентационная 
диагностика № 2 «Мои 
ориентиры» и разбор 
результатов. 
Профориентационная 
диагностика обучающихся на 
интернет-платформе 
https://bvbinfo.ru/ (для 
зарегистрированных 

Диагностика осуществляется в онлайн- 
формате (доступна в личном кабинете 
обучающегося – участника проекта), 
предоставляется возможность проведения как 
в образовательной организации, так и в 
домашних условиях. Профориентационная 
диагностика проводится на персональном 
компьютере (телефоне) с устойчивым 
доступом в Интернет. После диагностики ре-
комендуется проведение консультации по 
полученным результатам, а также анализ 



 

 

 

 

№ 
п/п 

 
Тема, раздел курса 

Форма 
проведения 

занятия 

 
Основное содержание Основные виды деятельности 

обучающихся 

   участников проекта) позволяет 
определить требуемый объем 
профориентационной помощи 
и сформировать дальнейшую 
индивидуальную траекторию 
участия в программе профори-
ентационной работы. Мето-
дика «Мои ориентиры» – он-
лайн-диагностика особенно-
стей построения образова-
тельно- профессиональной тра-
ектории. В 8-11 классах мето-
дика направлена на оценку 
ценностных ориентиров в 
сфере самоопределения обу-
чающихся и уровня готовно-
сти к профессиональному са-
моопределению. Версия 6-7 
классов включает только 
диагностику готовности к 
профессиональному само-
определению и не вклю-
чает диагностику ценност-
ных ориентиров. По ито-
гам диагностики рекомен-
дуется проведение 
консультации по полученным 
результатам (в индивидуальном 
или групповом формате). 

интерпретаций в рамках самостоятельной 
работы. 
На занятии, посвященном разбору результатов 
методики «Мои ориентиры» рекомендуется 
обратить внимание обучающихся на: 
– Шкальный профиль уровня готовности к 
выбору профессии, низкие и высокие ре-
зультаты. Это позволяет определить, что 
именно на пути выбора профессии обуча-
ющийся уже делает, а на что стоит обра-
тить внимание. 
– Словесное описание по полученным 
результатам. 
– «Аватар» – данный блок содержит описание 
сильных сторон обучающихся. 
Результаты: 
рекомендации по совершению профориен-
тационных действий; просмотр видеоза-
писи консультации по результатам профо-
риентационной диагностики; рекоменда-
ции по обсуждению результатов тестирова-
ния с родственниками и специалистами. 
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   Возможно проведение кон-
сультации с помощью видео-
записи готовой консультации 
(доступной участникам про-
екта «Билет в будущее» на ин-
тернет- 
платформе https://bvbinfo.ru/). 

 

9. Тема 7. Профориентационное за-
нятие «Россия промышленная: 
узнаю достижения страны в сфере 
промышленности и производства» 
(тяжелая промышленность, 
добыча и переработка сырья) (1 
час) 

профориента- 
ционное занятие 

Популяризация и просвещение 
обучающихся на основе зна-
комства с достижениями 
страны в сфере 
промышленности и производ-
ственных технологий. 
Знакомство на основе 
видеосюжетов и интервью с 
экспертами и специалистами в 
области промышленной и 
смежных технологий. 
Повышение 
информированности о 
достижениях и перспективах 
развития промышленности, 
направленное на решение 
важнейших задач развития 
общества и страны. 
Информирование о профессиях 
и современном рынке труда в 
области промышленности и 
смежных отраслей. 

Просмотр и обсуждение видео-интервью с 
экспертами в сфере промышленности с ис-
пользованием элементов форсайт-сессии: 
– обдумывание будущего (исследование и 
прогноз на основе видео-интервью и 
дополнительных материалов); 
– спорить о будущем (мозговой штурм); 
– очерчивать будущее (формирование 
профориентационной карты и др.). 
В рамках профориентационного занятия обу-
чающиеся формируют «карту будущего» с уче-
том трендов, технологий, профессий, личност-
ных и профессиональных качеств, необходи-
мых знаний и др. 
– Для педагогов-навигаторов, принимаю-
щих участие в проекте «Билет в будущее» 
материалы для проведения занятия доступны 
в цифровом инструменте проекта 
«Конструктор будущего» (в личном кабинете 
на интернет-платформе https://bvbinfo.ru/). 
– Для педагогических работников, не при-
нимающих участие в проекте «Билет в буду-
щее», материалы доступны на цифровой 
платформе profmin.bvbinfo.ru. 
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10. Тема 8. Профориентационное за-
нятие «Пробую профессию в 
сфере промышленности» (моде-
лирующая онлайн-проба на плат-
форме проекта «Билет в буду-
щее» по профессиям на 
выбор: металлург, специалист по 
аддитивным технологиям и др.) (1 
час) 

онлайн-проба (мо-
делирующая про-
фессиональная 
проба) 

Профессиональная проба как 
средство актуализации про-
фессионального самоопреде-
ления обучающихся. Знаком-
ство с ключевыми отрасле-
выми направлениями эконо-
мики Российской Федерации 
и решение онлайн-проб (моде-
лирующая профессиональная 
проба) как практико-ориенти-
рованных задач с помощью 
цифровых интерактивных тех-
нологий (приложений-симу-
ляторов на платформе проекта 
«Билет в будущее»: 
https://bvbinfo.ru/). 
Формирование представлений 
о компетенциях и особенностях 
профессий, необходимых для 
осуществления конкретной про-
фессиональной 
деятельности. Профессио-
нальная проба по профессии 
в сфере 
промышленности, в рамках 
которой обучающимся 
необходимо пройти 
последовательность этапов: 
– Знакомство с профессией и 
профессиональной областью. 

Первая часть занятия построена на просмотре 
тематических видеороликов, интерактивном 
взаимодействии – игр, обсуждений и 
дискуссий. 
Вторая часть занятия - знакомство с профес-
сией и профессиональной областью в сфере 
промышленности. Обучающемуся предо-
ставляется информация о профессии, цели и 
задачи задания (онлайн-пробы), а также 
предоставляется возможность пройти он-
лайн-пробу (моделирующая профессиональ-
ная проба), в рамках которой поэтапно вы-
полняя задания обучающийся 
знакомится с профессией, функциональными 
обязанностями и особенностями ежедневной 
профессиональной деятельности данного 
специалиста. При прохождении заданий он-
лайн-пробы обучающийся может использо-
вать дополнительные 
информационные материалы, которые 
находятся в разделе «Справочник» онлайн- 
пробы. После прохождения всех заданий 
онлайн-пробы обучающийся отвечает на 
вопросы, которые помогают определиться, 
понравилась ли данная профессия. 
Третья часть занятия – рефлексия в классе по 
заданным параметрам (вопросам). 
Рекомендовано прохождение онлайн-пробы за 
персональным компьютером с доступом в Ин-
тернет как индивидуально, так и по 2-3 обуча-
ющихся за каждым компьютером. 
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   – Постановка задачи и под-
готовительно-обучающий 
этап. 
– Практическое выполнение 
задания. 
– Завершающий этап (за-
крепление полученных зна-
ний, получение цифрового ар-
тефакта). 

Допускается проведение онлайн-пробы сов-
местно с учителем через демонстрацию экрана 
(при наличии 1 компьютера), с рекомендацией 
повторить прохождение пробы самостоятельно 
в качестве домашнего 
задания. 
– Для педагогов-навигаторов, принимаю-
щих участие в проекте «Билет в будущее» ма-
териалы для проведения занятия, а также ва-
риативности в выборе проб 
доступны в цифровом инструменте проекта 
«Конструктор будущего» (в личном кабинете 
на интернет-платформе https://bvbinfo.ru/). 
– Для педагогических работников, не при-
нимающих участие в проекте «Билет в 
будущее», материалы доступны на цифровой 
платформе profmin.bvbinfo.ru. 

11. Тема 9. Профориентационное за-
нятие «Россия цифровая: узнаю 
достижения страны в области 
цифровых технологий» 
(информационные технологии, 
искусственный интеллект, ро-
бототехника) (1 час) 

профориента- 
ционное занятие 

Популяризация и просвещение 
обучающихся на основе зна-
комства с достижениями 
страны в сфере цифровых тех-
нологий. Знакомство на основе 
видеосюжетов и интервью с 
экспертами и специалистами в 
области сквозных цифровых 
технологий. Повышение 
информированности о 
достижениях и перспективах 
развития цифровизации, 
направленной на решение 

Просмотр и обсуждение видео-интервью с 
экспертами в области экономики и 
предпринимательства с использованием 
элементов форсайт-сессии: 
– обдумывание будущего (исследование и 
прогноз на основе видео-интервью и 
дополнительных материалов); 
– спорить о будущем (мозговой штурм); 
– очерчивать будущее (формирование 
профориентационной карты и др.). 
В рамках профориентационного занятия обу-
чающиеся формируют «карту будущего» с уче-
том трендов, технологий, профессий, 
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   важнейших задач развития 
общества и страны. 
Информирование о профессиях 
и современном рынке труда в 
области цифровой экономики и 
смежных отраслей. 

личностных и профессиональных качеств, 
необходимых знаний и др. 
Для педагогов-навигаторов, принимающих 
участие в проекте «Билет в будущее» матери-
алы для проведения занятия доступны в циф-
ровом инструменте проекта 
«Конструктор будущего» (в личном кабинете 
на интернет-платформе https://bvbinfo.ru/). 
Для педагогических работников, не прини-
мающих участие в проекте «Билет в буду-
щее» материалы доступны на цифровой плат-
форме profmin.bvbinfo.ru. 

12. Тема 10. Профориентационное 
занятие «Пробую профессию в 
области цифровых технологий» 
(моделирующая онлайн-проба на 
платформе проекта «Билет в бу-
дущее» по профессиям на 
выбор: программист, робо-
тотехник и др.) (1 час) 

онлайн-проба 
(моделирующая 
профессиональная 
проба) 

Профессиональная проба как 
средство актуализации про-
фессионального самоопреде-
ления обучающихся. Знаком-
ство с ключевыми отрасле-
выми направлениями эконо-
мики Российской Федерации 
и решение онлайн-проб (моде-
лирующая профессиональная 
проба) как практико-ориенти-
рованных задач с помощью 
цифровых интерактивных 
технологий (приложений-си-
муляторов на платформе про-
екта «Билет в будущее»: 
https://bvbinfo.ru/). 
Формирование представлений 
о компетенциях и особенностях 

Первая часть занятия построена на просмотре 
тематических видеороликов, интерактивном 
взаимодействии – игр, обсуждений и 
дискуссий. 
Вторая часть занятия - знакомство с профес-
сией и профессиональной областью в сфере 
цифровых технологий. Обучающемуся предо-
ставляется информация о профессии, цели и 
задачи задания (онлайн-пробы), а также 
предоставляется возможность пройти он-
лайн-пробу (моделирующая профессиональ-
ная проба), в рамках которой поэтапно вы-
полняя задания обучающийся знакомится с 
профессией, функциональными обязанно-
стями и особенностями ежедневной профес-
сиональной деятельности данного специали-
ста. При прохождении заданий онлайн-пробы 
обучающийся может 
использовать дополнительные 
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   профессий, необходимых для 
осуществления конкретной 
профессиональной 
деятельности. Профессио-
нальная проба по профессии в 
сфере цифровых технологий, в 
рамках которой обучающимся 
необходимо пройти последо-
вательность этапов: 
– Знакомство с профессией и 
профессиональной областью. 
– Постановка задачи и под-
готовительно-обучающий 
этап. 
– Практическое выполнение 
задания. 
– Завершающий этап (за-
крепление полученных зна-
ний, получение цифрового ар-
тефакта). 

информационные материалы, которые 
находятся в разделе «Справочник» онлайн- 
пробы. После прохождения всех заданий 
онлайн-пробы обучающийся отвечает на 
вопросы, которые помогают определиться, 
понравилась ли данная профессия. 
Третья часть занятия – рефлексия в классе по 
заданным параметрам (вопросам). 
Рекомендовано прохождение онлайн-пробы за 
персональным компьютером с доступом в Ин-
тернет как индивидуально, так и по 2-3 обуча-
ющихся за каждым компьютером. 
Допускается проведение онлайн-пробы сов-
местно с учителем через демонстрацию экрана 
(при наличии 1 компьютера), с рекомендацией 
повторить прохождение пробы самостоятельно 
в качестве домашнего 
задания. 
1. Для педагогов-навигаторов, принимаю-
щих участие в проекте «Билет в будущее», 
материалы для проведения занятия, а также ва-
риативности в выборе проб 
доступны в цифровом инструменте проекта 
«Конструктор будущего» (в личном кабинете 
на интернет-платформе https://bvbinfo.ru/). 
2. Для педагогических работников, не при-
нимающих участие в проекте «Билет в буду-
щее», материалы доступны на цифровой 
платформе profmin.bvbinfo.ru . 

13. Тема 11. Профориентационное 
занятие «Россия в деле» (часть 2) 

профориента- 
ционное занятие 

Для обучающихся, не 
принимающих участие в 

Просмотр видеосюжетов, обсуждение в 
формате дискуссий, оценки познавательного 
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 (на выбор: медицина, 
реабилитация, генетика) (1 час) 

 проекте «Билет в будущее», 
рекомендуется Профориента-
ционное занятие 
«Россия в деле» (часть 2). Про-
свещение обучающихся и фор-
мирование познавательного ин-
тереса к выбору профессий в со-
временной экономике нашей 
страны. Демонстрация перечня 
технологических ниш, в кото-
ром российские научно- техни-
ческие достижения активно 
внедряются в технологические 
отрасли реального сектора эко-
номики и со временем результат 
этой 
работы займет достойное место 
не только на российском, но и 
мировом рынке, формируя 
устойчивый тренд: российские 
технологии – это качество – 
безопасность – эффективность. 
В рамках занятия предложены 
следующие отрасли и тематики 
на выбор: медицина, 
реабилитация, генетика. 
‒ 

интереса и формирования ценности труда к 
профессиям в предложенных сферах эконо-
мического развития (на выбор): 
Медицина: Медицина очень интенсивно 
развивается. Произошли взрывы знаний, 
просто выдающиеся открытия сделаны. По-
явились возможности выращивать новые 
клетки, новые ткани, новые органы, это 
начальный этап этой науки, которая 
называется регенеративная медицина. 
Реабилитация: Развитие и создание 
отечественного оборудования для реа-
билитации и физиотерапии. 
Генетика: Прогресс человечества связывают с 
использованием генетических организмов. 
Сегодня российские ученые научились кон-
струировать живые объекты. Генетические тех-
нологии проникли во все сферы экономики. И 
это не опасно для человека! 
Для педагогов-навигаторов, принимающих 
участие в проекте «Билет в будущее», мате-
риалы для проведения занятия доступны в 
цифровом инструменте проекта 
«Конструктор будущего» (в личном кабинете 
на интернет-платформе https://bvbinfo.ru/). 
Для педагогических работников, не принима-
ющих участие в проекте «Билет в будущее», 
материалы доступны на цифровой платформе 
profmin.bvbinfo.ru 
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14. Тема 11. Профориентационная 
диагностика № 3 «Мои таланты» 
и разбор результатов (1 час) 

диагностика Для обучающихся-участников 
проекта «Билет в будущее» 
доступна профориентационная 
диагностика № 3 «Мои та-
ланты». 
Профориентационная 
диагностика участников про-
екта «Билет в будущее» на ин-
тернет-платформе 
https://bvbinfo.ru/ (для зареги-
стрированных участников 
проекта) направлена на выяв-
ление выраженности интере-
сов и способностей в разных 
сферах с целью выдачи профо-
риентационных рекоменда-
ций. 
Комплексная методика «Мои 
таланты» определяет професси-
ональные интересы и сильные 
стороны обучающихся с подсве-
чиванием «зон потенциала» (та-
лантов), рекомендуемых отрас-
лей и профессий.  
 

Диагностика осуществляется в онлайн- 
формате (доступна в личном кабинете 
обучающегося – участника проекта). 
Рекомендуется проходить диагностику в со-
провождении учителя, родителя, тьютора 
для предотвращения случаев, когда у обуча-
ющихся возникают сложности с платфор-
мой, непонимании слов, интерпретации ре-
зультатов. Также, рекомендуется видео-со-
провождение для 
знакомства с результатами и рекомендациями 
для пользователя. 
После ответа на все вопросы диагностики 
обучающемуся предоставляется «тиндер 
подходящих профессий», где пользователю 
нужно поставить «лайк» или «дизлайк» на 
каждую предложенную профессию. 
Результаты диагностики 
1. Визуализация выраженности сфер 
интересов и их текстовое описание 
2. Визуализация выраженности способностей 
и их текстовое описание 
Рекомендации по итогу диагностики 
1. Визуализация выраженных талантов и их 
описание 
2. Визуализация рекомендованных отраслей и 
их описание 
Визуализация рекомендованных профессий (с 
пометкой лайков пользователя) и их описание. 
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15. Тема 12. Профориентационное 
занятие «Россия инженерная: 
узнаю достижения страны в об-
ласти инженерного дела» (ма-
шиностроение, транспорт, 
строительство) (1 час) 

профориента- 
ционное занятие 

Популяризация и просвещение 
обучающихся на основе зна-
комства с достижениями 
страны в сфере инженерного 
дела. Знакомство на основе ви-
деосюжетов и интервью с экс-
пертами и специалистами в об-
ласти инженерной и 
инжиниринговой деятельности. 
Повышение 
информированности о 
достижениях и перспективах 
развития инженерного дела, 
направленного на решение 
важнейших задач развития 
общества и страны. 
Информирование о профессиях 
и современном рынке труда в 
области инженерной 
деятельности и смежных 
отраслей. 

Просмотр и обсуждение видео-интервью с 
экспертами в сфере инженерного дела с ис-
пользованием элементов форсайт-сессии: 
– обдумывание будущего (исследование и 
прогноз на основе видео-интервью и 
дополнительных материалов); 
– спорить о будущем (мозговой штурм); 
– очерчивать будущее (формирование 
профориентационной карты и др.). 
В рамках профориентационного занятия обу-
чающиеся формируют «карту будущего» с уче-
том трендов, технологий, профессий, личност-
ных и профессиональных качеств, необходи-
мых знаний и др. 
Для педагогов-навигаторов, принимающих 
участие в проекте «Билет в будущее», мате-
риалы для проведения занятия доступны в 
цифровом инструменте проекта 
«Конструктор будущего» (в личном кабинете 
на интернет-платформе https://bvbinfo.ru/). 
Для педагогических работников, не принима-
ющих участие в проекте «Билет в 
будущее», материалы доступны на цифровой 
платформе profmin.bvbinfo.ru. 

16. Тема 13. Профориентационное за-
нятие «Пробую профессию в инже-
нерной сфере» 
(моделирующая онлайн-проба на 
платформе проекта «Билет в 

онлайн-проба (мо-
делирующая про-
фессиональная 
проба) 

Профессиональная проба как 
средство актуализации про-
фессионального 
самоопределения 
обучающихся. Знакомство с 

Первая часть занятия построена на просмотре 
тематических видеороликов, интерактивном 
взаимодействии – игр, обсуждений и 
дискуссий. 
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 будущее» по профессиям на 
выбор: инженер-конструктор, 
электромонтер и др.) (1 час) 

 ключевыми отраслевыми 
направлениями экономики 
Российской Федерации и ре-
шение онлайн-проб (модели-
рующая профессиональная 
проба) как практико-ориенти-
рованных задач с помощью 
цифровых интерактивных 
технологий (приложений-си-
муляторов на платформе про-
екта «Билет в будущее»: 
https://bvbinfo.ru/). 
Формирование представлений 
о компетенциях и особенностях 
профессий, необходимых для 
осуществления конкретной про-
фессиональной 
деятельности. Профессио-
нальная проба по профессии 
в сфере 
инженерного дела (инженерии), 
в рамках которой обучаю-
щимся необходимо пройти по-
следовательность этапов: 
– Знакомство с профессией и 
профессиональной областью. 
– Постановка задачи и под-
готовительно-обучающий 
этап. 

Вторая часть занятия – знакомство с профес-
сией и профессиональной областью в сфере 
инженерного дела (инженерии). 
Обучающемуся предоставляется информация 
о профессии, цели и задачи задания (онлайн- 
пробы), а также предоставляется возможность 
пройти онлайн-пробу (моделирующая профес-
сиональная проба), в рамках которой поэтапно 
выполняя задания обучающийся знакомится с 
профессией, функциональными обязанно-
стями и особенностями ежедневной професси-
ональной деятельности данного специалиста. 
При прохождении заданий онлайн-пробы обу-
чающийся может использовать дополнитель-
ные 
информационные материалы, которые 
находятся в разделе «Справочник» онлайн- 
пробы. После прохождения всех заданий 
онлайн-пробы обучающийся отвечает на 
вопросы, которые помогают определиться, 
понравилась ли данная профессия. 
Третья часть занятия – рефлексия в классе по 
заданным параметрам (вопросам). 
Рекомендовано прохождение онлайн-пробы за 
персональным компьютером с доступом в Ин-
тернет как индивидуально, так и по 2-3 обуча-
ющихся за каждым компьютером. 
Допускается проведение онлайн-пробы сов-
местно с учителем через демонстрацию экрана 
(при наличии 1 компьютера), с рекомендацией 
повторить прохождение пробы 
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проведения 

занятия 

 
Основное содержание Основные виды деятельности 

обучающихся 

   – Практическое выполнение 
задания. 
– Завершающий этап (за-
крепление полученных зна-
ний, получение цифрового ар-
тефакта). 

самостоятельно в качестве домашнего 
задания. 

17. Тема 14. Профориентационное 
занятие «Государственное 
управление и общественная 
безопасность» (федеральная гос-
ударственная, военная и право-
охранительная службы, особен-
ности работы и профессии в этих 
службах) (1 час) 

профориента- 
ционное занятие 

В 10-11 классе: обучающиеся 
актуализируют знания об ос-
новных функциях и обязанно-
стях государства в отношении 
своих граждан, а также об ор-
ганах, которые ответственны 
за реализацию этих функций; 
обучающиеся узнают об ос-
новных рабочих задачах граж-
данских государственных слу-
жащих в различных в органах 
государственного управления, 
узнают о релевантном образо-
вании для 
управленческих позиций в 
госструктурах и особенностях 
трудоустройства в органы гос-
ударственного управления; ак-
туализируют знания о возмож-
ностях и ограничениях 
работы в госструктурах. 

Просмотр видеоролика о функциях государ-
ства с последующим обсуждением. Работа в 
командах: выполнение упражнения на соот-
несение гражданских служащих с приме-
рами их рабочих задач. Работа в командах: 
знакомство с историями профессионального 
успеха госслужащих с последующим обсуж-
дением. Просмотр 
видеоролика об особенностях работы в гос-
структурах с последующим обсуждением. 



 

 

 

 

 

№ 
п/п 

 
Тема, раздел курса 

Форма 
проведения 

занятия 

 
Основное содержание Основные виды деятельности 

обучающихся 

18. Тема 15. Профориентационное 
занятие «Пробую профессию в 
сфере управления и 
безопасности» (моделирующая 
онлайн-проба на платформе про-
екта «Билет в будущее» по про-
фессиям на выбор: специалист по 
кибербезопасности, юрист и 
др.) (1 час) 

онлайн-проба (мо-
делирующая про-
фессиональная 
проба) 

Профессиональная проба как 
средство актуализации про-
фессионального самоопреде-
ления обучающихся. Знаком-
ство с ключевыми отрасле-
выми направлениями эконо-
мики Российской Федерации 
и решение онлайн-проб (моде-
лирующая профессиональная 
проба) как практико-ориенти-
рованных задач с помощью 
цифровых интерактивных 
технологий (приложений-си-
муляторов на платформе про-
екта «Билет в будущее»: 
https://bvbinfo.ru/). 
Формирование представлений 
о компетенциях и особенностях 
профессий, необходимых для 
осуществления конкретной про-
фессиональной 
деятельности. Профессиональ-
ная проба по профессии в 
сфере управления и безопасно-
сти, в рамках 

Первая часть занятия построена на просмотре 
тематических видеороликов, интерактивном 
взаимодействии – игр, обсуждений и 
дискуссий. 
Вторая часть занятия – знакомство с профес-
сией и профессиональной областью в сфере 
управления и безопасности. 
Обучающемуся предоставляется информация 
о профессии, цели и задачи задания (онлайн- 
пробы), а также предоставляется возможность 
пройти онлайн-пробу (моделирующая профес-
сиональная проба), в рамках которой поэтапно 
выполняя задания обучающийся знакомится с 
профессией, функциональными обязанно-
стями и особенностями ежедневной професси-
ональной деятельности данного специалиста. 
При прохождении заданий онлайн-пробы обу-
чающийся может использовать дополнитель-
ные 
информационные материалы, которые 
находятся в разделе «Справочник» онлайн- 
пробы. После прохождения всех заданий 
онлайн-пробы обучающийся отвечает на 
вопросы, которые помогают определиться, 
понравилась ли данная профессия. 
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   которой обучающимся 
необходимо пройти 
последовательность этапов: 
– Знакомство с профессией и 
профессиональной областью. 
– Постановка задачи и под-
готовительно-обучающий 
этап. 
– Практическое выполнение 
задания. 
– Завершающий этап (за-
крепление полученных зна-
ний, получение цифрового ар-
тефакта). 

Третья часть занятия – рефлексия в классе по 
заданным параметрам (вопросам). 
Рекомендовано прохождение онлайн-пробы за 
персональным компьютером с доступом в Ин-
тернет как индивидуально, так и по 2-3 обуча-
ющихся за каждым компьютером. 
Допускается проведение онлайн-пробы сов-
местно с учителем через демонстрацию экрана 
(при наличии 1 компьютера), с рекомендацией 
повторить прохождение пробы самостоятельно 
в качестве домашнего 
задания. 

19. Тема 16. Профориентационное за-
нятие-рефлексия «Моё будущее 
– моя страна» (1 час) 

профориента- 
ционное занятие 

Разбор и обсуждение полу-
ченного опыта в рамках серии 
профориентационных заня-
тий. Постановка образова-
тельных и карьерных целей. 
Формирование планов обра-
зовательных шагов и 
формулирование карьерной 
траектории развития. Развитие 
проектного мышления, 
рефлексивного сознания обуча-
ющихся, осмысление значимо-
сти собственных усилий для до-
стижения успеха, совершен-
ствование субъектной позиции, 
развитие социально- 

Групповое обсуждение, рефлексия, разбор 
полученного опыта за первое полугодие по 
результатам участия в профориентационных 
занятиях, практические задания и 
упражнения, просмотр видеороликов. 
– Для педагогов-навигаторов, принимаю-
щих участие в проекте «Билет в будущее», 
материалы для проведения занятия доступны 
в цифровом инструменте проекта 
«Конструктор будущего» (в личном кабинете 
на интернет-платформе https://bvbinfo.ru/). 
– Для педагогических работников, не при-
нимающих участие в проекте «Билет в буду-
щее», материалы доступны на цифровой 
платформе profmin.bvbinfo.ru. 
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   психологических качеств 
личности. 

 

20. Тема 17. Профориентационное 
занятие «Россия плодородная: 
узнаю о достижениях агропро-
мышленного комплекса 
страны» (агропромышленный 
комплекс) (1 час) 

профориента- 
ционное занятие 

Популяризация и просвещение 
обучающихся на основе зна-
комства с достижениями 
страны в сфере 
агропромышленного комплекса 
(АПК) и сельского хозяйства. 
Знакомство на основе 
видеосюжетов и интервью с 
экспертами и специалистами в 
области сельского хозяйства и 
смежных технологий. 
Повышение 
информированности о 
достижениях и перспективах 
развития АПК, направленного 
на решение важнейших задач 
развития общества и страны. 
Информирование о профессиях 
и современном рынке труда в 
области экономики сельского 
хозяйства и смежных отраслей. 

Просмотр и обсуждение видео-интервью с 
экспертами в сфере агропромышленного 
комплекса и сельского хозяйства с исполь-
зованием элементов форсайт-сессии: 
– обдумывание будущего (исследование и 
прогноз на основе видео-интервью и 
дополнительных материалов); 
– спорить о будущем (мозговой штурм); 
– очерчивать будущее (формирование 
профориентационной карты и др.). 
В рамках профориентационного занятия обу-
чающиеся формируют «карту будущего» с уче-
том трендов, технологий, профессий, личност-
ных и профессиональных качеств, необходи-
мых знаний и др. 
– Для педагогов-навигаторов, принимаю-
щих участие в проекте «Билет в будущее», 
материалы для проведения занятия доступны 
в цифровом инструменте проекта 
«Конструктор будущего» (в личном кабинете 
на интернет-платформе https://bvbinfo.ru/). 
– Для педагогических работников, не при-
нимающих участие в проекте «Билет в 
будущее», материалы доступны на цифровой 
платформе profmin.bvbinfo.ru. 

21. Тема 18. Профориентационное 
занятие «Пробую профессию в 
аграрной сфере» (моделирующая 
онлайн-проба на платформе 

онлайн-проба (мо-
делирующая про-
фессиональная 
проба) 

Профессиональная проба как 
средство актуализации про-
фессионального 
самоопределения 

Первая часть занятия построена на просмотре 
тематических видеороликов, интерактивном 
взаимодействии – игр, обсуждений и 
дискуссий. 
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 проекта «Билет в будущее» по 
профессиям на выбор: агроном, 
зоотехник и др.) (1 час) 

 обучающихся. Знакомство с 
ключевыми отраслевыми 
направлениями экономики 
Российской Федерации и ре-
шение онлайн-проб (модели-
рующая профессиональная 
проба) как практико-ориенти-
рованных задач с помощью 
цифровых интерактивных 
технологий (приложений-си-
муляторов на платформе про-
екта «Билет в будущее»: 
https://bvbinfo.ru/). 
Формирование представлений 
о компетенциях и особенностях 
профессий, необходимых для 
осуществления конкретной про-
фессиональной 
деятельности. Профессиональ-
ная проба по профессии в аг-
рарной сфере, в рамках кото-
рой обучающимся необходимо 
пройти 
последовательность этапов: 
– Знакомство с профессией и 
профессиональной областью. 
– Постановка задачи и под-
готовительно-обучающий 
этап. 
– Практическое выполнение 
задания. 

Вторая часть занятия – знакомство с профес-
сией и профессиональной областью в аграр-
ной сфере. Обучающемуся 
предоставляется информация о профессии, 
цели и задачи задания (онлайн-пробы), а 
также предоставляется возможность пройти 
онлайн-пробу (моделирующая профессио-
нальная проба), в рамках которой поэтапно 
выполняя задания обучающийся знакомится 
с профессией, функциональными обязанно-
стями и особенностями ежедневной профес-
сиональной деятельности данного специали-
ста. При прохождении заданий онлайн-пробы 
обучающийся может использовать дополни-
тельные 
информационные материалы, которые 
находятся в разделе «Справочник» онлайн- 
пробы. После прохождения всех заданий 
онлайн-пробы обучающийся отвечает на 
вопросы, которые помогают определиться, 
понравилась ли данная профессия. 
Третья часть занятия – рефлексия в классе по 
заданным параметрам (вопросам). 
Рекомендовано прохождение онлайн-пробы за 
персональным компьютером с доступом в Ин-
тернет как индивидуально, так и по 2-3 обуча-
ющихся за каждым компьютером. 
Допускается проведение онлайн-пробы сов-
местно с учителем через демонстрацию экрана 
(при наличии 1 компьютера), с рекомендацией 
повторить прохождение пробы 
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   – Завершающий этап (за-
крепление полученных зна-
ний, получение цифрового ар-
тефакта). 

самостоятельно в качестве домашнего 
задания. 
1. Для педагогов-навигаторов, принимаю-
щих участие в проекте «Билет в будущее», 
материалы для проведения занятия, а также ва-
риативности в выборе проб 
доступны в цифровом инструменте проекта 
«Конструктор будущего» (в личном кабинете 
на интернет-платформе https://bvbinfo.ru/). 
2. Для педагогических работников, не при-
нимающих участие в проекте «Билет в буду-
щее», материалы доступны на цифровой 
платформе profmin.bvbinfo.ru. 

22. Тема 19. Профориентационное 
занятие «Россия здоровая: узнаю 
достижения страны в области ме-
дицины и здравоохранения» 
(сфера здравоохранения, 
фармацевтика и биотехнологии) 
(1 час) 

профориента- 
ционное занятие 

Популяризация и просвещение 
обучающихся на основе зна-
комства с достижениями 
страны в сфере медицины и 
здравоохранения. Знакомство 
на основе видеосюжетов и ин-
тервью с экспертами и специ-
алистами в области современ-
ной медицины и смежных 
технологий. 
Повышение 
информированности о 
достижениях и перспективах 
развития здравоохранения, 
направленного на решение 
важнейших задач развития 
общества и страны. 
Информирование о профессиях 

Просмотр и обсуждение видео-интервью с 
экспертами в сфере медицины и 
здравоохранения с использованием элементов 
форсайт-сессии: 
– обдумывание будущего (исследование и 
прогноз на основе видео-интервью и 
дополнительных материалов); 
– спорить о будущем (мозговой штурм); 
– очерчивать будущее (формирование 
профориентационной карты и др.). 
В рамках профориентационного занятия обу-
чающиеся формируют «карту будущего» с уче-
том трендов, технологий, профессий, личност-
ных и профессиональных качеств, необходи-
мых знаний и др. 
– Для педагогов-навигаторов, принимаю-
щих участие в проекте «Билет в будущее», 
материалы для проведения занятия 
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   и современном рынке труда в 
области медицины и смежных 
отраслей. 

доступны в цифровом инструменте проекта 
«Конструктор будущего» (в личном кабинете 
на интернет-платформе https://bvbinfo.ru/). 
– Для педагогических работников, не при-
нимающих участие в проекте «Билет в буду-
щее», материалы доступны на цифровой 
платформе profmin.bvbinfo.ru. 

23. Тема 20. Профориентационное 
занятие «Пробую профессию в 
области медицины» (моделирую-
щая онлайн-проба на платформе 
проекта «Билет в будущее» по 
профессиям на 
выбор: врач телемедицины, 
биотехнолог и др.) (1 час) 

онлайн-проба (мо-
делирующая про-
фессиональная 
проба) 

Профессиональная проба как 
средство актуализации про-
фессионального самоопреде-
ления обучающихся. Знаком-
ство с ключевыми отрасле-
выми направлениями эконо-
мики Российской Федерации 
и решение онлайн-проб (моде-
лирующая профессиональная 
проба) как практико-ориенти-
рованных задач с помощью 
цифровых интерактивных 
технологий (приложений-си-
муляторов на платформе про-
екта «Билет в будущее»: 
https://bvbinfo.ru/). 
Формирование представлений 
о компетенциях и особенностях 
профессий, необходимых для 
осуществления конкретной про-
фессиональной 
деятельности. 

Первая часть занятия построена на просмотре 
тематических видеороликов, интерактивном 
взаимодействии – игр, обсуждений и 
дискуссий. 
Вторая часть занятия - знакомство с профес-
сией и профессиональной областью в сфере 
медицины. Обучающемуся 
предоставляется информация о профессии, 
цели и задачи задания (онлайн-пробы), а 
также предоставляется возможность пройти 
онлайн-пробу (моделирующая профессио-
нальная проба), в рамках которой поэтапно 
выполняя задания обучающийся знакомится 
с профессией, функциональными обязанно-
стями и особенностями ежедневной профес-
сиональной деятельности данного специали-
ста. При прохождении заданий онлайн-пробы 
обучающийся может использовать дополни-
тельные 
информационные материалы, которые 
находятся в разделе «Справочник» онлайн- 
пробы. После прохождения всех заданий 
онлайн-пробы обучающийся отвечает на 



 

 

 

 

№ 
п/п 

 
Тема, раздел курса 

Форма 
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занятия 

 
Основное содержание Основные виды деятельности 
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   Профессиональная проба по 
профессии в сфере медицины, в 
рамках которой обучающимся 
необходимо пройти 
последовательность этапов: 
– Знакомство с профессией и 
профессиональной областью. 
– Постановка задачи и под-
готовительно-обучающий 
этап. 
– Практическое выполнение 
задания. 
– Завершающий этап (за-
крепление полученных зна-
ний, получение цифрового ар-
тефакта). 

вопросы, которые помогают определиться, 
понравилась ли данная профессия. 
Третья часть занятия – рефлексия в классе по 
заданным параметрам (вопросам). 
Рекомендовано прохождение онлайн-пробы за 
персональным компьютером с доступом в Ин-
тернет как индивидуально, так и по 2-3 обуча-
ющихся за каждым компьютером. 
Допускается проведение онлайн-пробы сов-
местно с учителем через демонстрацию экрана 
(при наличии 1 компьютера), с рекомендацией 
повторить прохождение пробы самостоятельно 
в качестве домашнего 
задания. 
– Для педагогов-навигаторов, принимаю-
щих участие в проекте «Билет в будущее», 
материалы для проведения занятия, а также ва-
риативности в выборе проб 
доступны в цифровом инструменте проекта 
«Конструктор будущего» (в личном кабинете 
на интернет-платформе https://bvbinfo.ru/). 
– Для педагогических работников, не при-
нимающих участие в проекте «Билет в буду-
щее», материалы доступны на цифровой 
платформе profmin.bvbinfo.ru. 

24. Тема 21. Профориентационное за-
нятие «Россия добрая: узнаю о 
профессиях на благо общества» 
(сфера социального развития, ту-
ризма и гостеприимства) (1 час) 

профориента- 
ционное занятие 

Популяризация и просвещение 
обучающихся на основе зна-
комства с достижениями 
страны в сфере социального 
развития, туризма и гостепри-
имства. Знакомство на 

Просмотр и обсуждение видео-интервью с 
экспертами в сфере социального развития, 
туризма и гостеприимства с использованием 
элементов форсайт-сессии: 
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   основе видеосюжетов и ин-
тервью с экспертами и спе-
циалистами в области со-
циально-экономического 
развития. Повышение 
информированности о 
достижениях и перспективах 
развития социальной сферы, 
направленной на решение 
важнейших задач развития 
общества и страны. 
Информирование о профессиях 
и современном рынке труда в 
области социальной сферы и 
смежных отраслей. 

– обдумывание будущего (исследование и 
прогноз на основе видео-интервью и 
дополнительных материалов); 
– спорить о будущем (мозговой штурм); 
– очерчивать будущее (формирование 
профориентационной карты и др.). 
В рамках профориентационного занятия обу-
чающиеся формируют «карту будущего» с уче-
том трендов, технологий, профессий, личност-
ных и профессиональных качеств, необходи-
мых знаний и др. 
– Для педагогов-навигаторов, принимаю-
щих участие в проекте «Билет в будущее», 
материалы для проведения занятия доступны 
в цифровом инструменте проекта 
«Конструктор будущего» (в личном кабинете 
на интернет-платформе https://bvbinfo.ru/). 
– Для педагогических работников, не при-
нимающих участие в проекте «Билет в буду-
щее», материалы доступны на цифровой 
платформе profmin.bvbinfo.ru. 

25. Тема 22. Профориентационное 
занятие «Пробую профессию на 
благо общества» (моделирующая 
онлайн-проба на платформе про-
екта «Билет в будущее» по про-
фессиям на выбор: менеджер по 
туризму, организатор 
благотворительных мероприятий 
и др.) (1 час) 

онлайн-проба (мо-
делирующая про-
фессиональная 
проба) 

Профессиональная проба как 
средство актуализации про-
фессионального самоопреде-
ления обучающихся. Знаком-
ство с ключевыми отрасле-
выми направлениями эконо-
мики Российской Федерации 
и решение онлайн-проб 
(моделирующая 

Первая часть занятия построена на просмотре 
тематических видеороликов, интерактивном 
взаимодействии – игр, обсуждений и 
дискуссий. 
Вторая часть занятия – знакомство с профес-
сией и профессиональной областью в соци-
альной сфере. Обучающемуся 
предоставляется информация о профессии, 
цели и задачи задания (онлайн-пробы), а 
также предоставляется возможность пройти 
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   профессиональная проба) как 
практико-ориентированных 
задач с помощью цифровых 
интерактивных технологий 
(приложений-симуляторов на 
платформе проекта «Билет в 
будущее»: https://bvbinfo.ru/). 
Формирование представлений 
о компетенциях и особенностях 
профессий, необходимых для 
осуществления конкретной про-
фессиональной 
деятельности. Профессио-
нальная проба в социальной 
сфере, в рамках которой 
обучающимся необходимо 
пройти 
последовательность этапов: 
– Знакомство с профессией и 
профессиональной областью. 
– Постановка задачи и под-
готовительно-обучающий 
этап. 
– Практическое выполнение 
задания. 
– Завершающий этап (за-
крепление полученных зна-
ний, получение цифрового ар-
тефакта). 

онлайн-пробу (моделирующая профессио-
нальная проба), в рамках которой поэтапно 
выполняя задания обучающийся знакомится 
с профессией, функциональными обязанно-
стями и особенностями ежедневной профес-
сиональной деятельности данного специали-
ста. При прохождении заданий онлайн-пробы 
обучающийся может использовать дополни-
тельные 
информационные материалы, которые 
находятся в разделе «Справочник» онлайн- 
пробы. После прохождения всех заданий 
онлайн-пробы обучающийся отвечает на 
вопросы, которые помогают определиться, 
понравилась ли данная профессия. 
Третья часть занятия – рефлексия в классе по 
заданным параметрам (вопросам). 
Рекомендовано прохождение онлайн-пробы за 
персональным компьютером с доступом в Ин-
тернет как индивидуально, так и по 2-3 обуча-
ющихся за каждым компьютером. 
Допускается проведение онлайн-пробы сов-
местно с учителем через демонстрацию экрана 
(при наличии 1 компьютера), с рекомендацией 
повторить прохождение пробы самостоятельно 
в качестве домашнего 
задания. 
Для педагогов-навигаторов, принимающих 
участие в проекте «Билет в будущее», мате-
риалы для проведения занятия, а также вари-
ативности в выборе проб доступны в 



 

 

 

 

№ 
п/п 

 
Тема, раздел курса 

Форма 
проведения 

занятия 

 
Основное содержание Основные виды деятельности 

обучающихся 

    цифровом инструменте проекта «Конструктор 
будущего» (в личном кабинете на интернет- 
платформе https://bvbinfo.ru/). 
Для педагогических работников, не принима-
ющих участие в проекте «Билет в будущее», 
материалы доступны на цифровой 
платформе profmin.bvbinfo.ru . 

26. Тема 23. Профориентационное 
занятие «Россия креативная: 
узнаю творческие профессии» 
(сфера культуры и искусства) (1 
час) 

профориента- 
ционное занятие 

Популяризация и просвещение 
обучающихся на основе зна-
комства с достижениями 
страны в сфере культуры и ис-
кусства. Знакомство на основе 
видеосюжетов и интервью с 
экспертами и специалистами в 
области креативной экономике 
и творческих индустрий. 
Повышение 
информированности о 
достижениях и перспективах 
развития креативного сектора 
экономики, направленных на 
решение важнейших задач раз-
вития общества и страны. Ин-
формирование о творческих 
профессиях, современном 
рынке труда в данной области и 
смежных отраслей. 

Просмотр и обсуждение видео-интервью с 
экспертами в области творческой индустрии с 
использованием элементов форсайт-сессии: 
– обдумывание будущего (исследование и 
прогноз на основе видео-интервью и 
дополнительных материалов); 
– спорить о будущем (мозговой штурм); 
– очерчивать будущее (формирование 
профориентационной карты и др.). 
В рамках профориентационного занятия обу-
чающиеся формируют «карту будущего» с уче-
том трендов, технологий, профессий, личност-
ных и профессиональных качеств, необходи-
мых знаний и др. 
– Для педагогов-навигаторов, принимаю-
щих участие в проекте «Билет в будущее», 
материалы для проведения занятия доступны 
в цифровом инструменте проекта 
«Конструктор будущего» (в личном кабинете 
на интернет-платформе https://bvbinfo.ru/). 
– Для педагогических работников, не при-
нимающих участие в проекте «Билет в буду-
щее», материалы доступны на цифровой 
платформе profmin.bvbinfo.ru. 
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27. Тема 24. Профориентационное 
занятие «Пробую творческую 
профессию» (моделирующая он-
лайн-проба на платформе про-
екта «Билет в будущее» по про-
фессиям на выбор: дизайнер, 
продюсер и др.) (1 час) 

онлайн-проба (мо-
делирующая про-
фессиональная 
проба) 

Профессиональная проба как 
средство актуализации про-
фессионального самоопреде-
ления обучающихся. Знаком-
ство с ключевыми отрасле-
выми направлениями эконо-
мики Российской Федерации 
и решение онлайн-проб (моде-
лирующая профессиональная 
проба) как практико-ориенти-
рованных задач с помощью 
цифровых интерактивных 
технологий (приложений-си-
муляторов на платформе про-
екта «Билет в будущее»: 
https://bvbinfo.ru/). 
Формирование представлений 
о компетенциях и особенностях 
профессий, необходимых для 
осуществления конкретной про-
фессиональной 
деятельности. Профессиональ-
ная проба по профессии в 
сфере творчества, в рамках ко-
торой обучающимся необхо-
димо пройти последователь-
ность этапов: 
– Знакомство с профессией и 
профессиональной областью. 

Первая часть занятия построена на просмотре 
тематических видеороликов, интерактивном 
взаимодействии – игр, обсуждений и 
дискуссий. 
Вторая часть занятия – знакомство с профес-
сией и профессиональной областью в сфере 
творчества. Обучающемуся 
предоставляется информация о профессии, 
цели и задачи задания (онлайн-пробы), а 
также предоставляется возможность пройти 
онлайн-пробу (моделирующая профессио-
нальная проба), в рамках которой поэтапно 
выполняя задания обучающийся знакомится 
с профессией, функциональными обязанно-
стями и особенностями ежедневной профес-
сиональной деятельности данного специали-
ста. При прохождении заданий онлайн-пробы 
обучающийся может использовать дополни-
тельные 
информационные материалы, которые 
находятся в разделе «Справочник» онлайн- 
пробы. После прохождения всех заданий 
онлайн-пробы обучающийся отвечает на 
вопросы, которые помогают определиться, 
понравилась ли данная профессия. 
Третья часть занятия – рефлексия в классе по 
заданным параметрам (вопросам). 
Рекомендовано прохождение онлайн-пробы за 
персональным компьютером с доступом в Ин-
тернет как индивидуально, так и по 2-3 обуча-
ющихся за каждым компьютером. 
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   – Постановка задачи и под-
готовительно-обучающий 
этап. 
– Практическое выполнение 
задания. 
– Завершающий этап (за-
крепление полученных зна-
ний, получение цифрового ар-
тефакта). 

Допускается проведение онлайн-пробы сов-
местно с учителем через демонстрацию экрана 
(при наличии 1 компьютера), с рекомендацией 
повторить прохождение пробы самостоятельно 
в качестве домашнего 
задания. 
– Для педагогов-навигаторов, принимаю-
щих участие в проекте «Билет в будущее», 
материалы для проведения занятия, а также ва-
риативности в выборе проб 
доступны в цифровом инструменте проекта 
«Конструктор будущего» (в личном кабинете 
на интернет-платформе https://bvbinfo.ru/). 
– Для педагогических работников, не при-
нимающих участие в проекте «Билет в 
будущее», материалы доступны на цифровой 
платформе profmin.bvbinfo.ru . 

28. Тема 25. Профориентационное за-
нятие «Один день в профессии» 
(часть 1) (учитель, актер, эколог) 
(1 час) 

профориента- 
ционное занятие 

Формирование познаватель-
ного интереса у обучаю-
щихся к вопросам професси-
онального самоопределения 
на основе видеосюжетов с 
известными для молодежи 
медийными личностями – 
популярными блогерами, ар-
тистами, ведущими, которые 
решили 
воплотить свои детские мечты. 
В формате реалити-шоу на за-
нятии рассматриваются 

Погружение в профориентационную тематику 
на основе просмотра и обсуждения 
видеосюжетов в формате реалити-шоу. В 
рамках занятия предлагаются к изучению 
следующие профессии (на выбор): 
Учитель: Учитель — это призвание. Педагоги 
не только рассказывают общую или 
предметную информацию, они и наставники, 
психологи, способные раскрыть твой потен-
циал и направить тебя в нужное русло, гото-
вые всегда подсказать и помочь. 
Актер: Творчество – основа профессии, 
которая часто воспринимается слишком 
играючи. Профессиональный актер 
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   следующие профессии (на 
выбор): учитель, актер, эколог. 

многогранен, он должен не только вживаться 
в роль и запоминать текст, но и виртуозно 
управляться своим голосом и выражать эмо-
ции без слов. Именно поэтому их 
называют универсалами – в работе есть необ-
ходимость не только в перевоплощении, но и 
в правильной подаче, использовании потен-
циала на полную. 
Эколог: Проблема экологии – одна из 
наиболее актуальных и болезненных тем на се-
годняшний день. Как спасти планету от клима-
тических изменений? Что сделать, чтобы мно-
гие виды животных перестали быть редкими? 
Возможно ли уменьшить 
углеродный след, которые оставляют большие 
компании? Решением этих вопросов занима-
ется целый ряд самых разных профильных спе-
циалистов с приставкой 
«эко». Эко-активисты, эко-юристы, эко- 
предприниматели и, конечно, професси-
ональные экологи. 
– Для педагогов-навигаторов, принимаю-
щих участие в проекте «Билет в будущее», 
материалы для проведения занятия, а также ва-
риативности в выборе проб 
доступны в цифровом инструменте проекта 
«Конструктор будущего» (в личном кабинете 
на интернет-платформе https://bvbinfo.ru/). 
– Для педагогических работников, не 
принимающих участие в проекте «Билет в 
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    будущее», материалы доступны на цифровой 
платформе profmin.bvbinfo.ru . 

29. Тема 26. Профориентационное за-
нятие «Один день в профессии» 
(часть 2) (пожарный, ветеринар, 
повар) (1 час) 

профориента- 
ционное занятие 

Формирование познаватель-
ного интереса у обучаю-
щихся к вопросам професси-
онального самоопределения 
на основе видеосюжетов с 
известными для молодежи 
медийными личностями – 
популярными блогерами, ар-
тистами, ведущими, которые 
решили 
воплотить свои детские мечты. 
В формате реалити-шоу на за-
нятии рассматриваются следу-
ющие профессии (на 
выбор): пожарный, ветеринар, 
повар. 

Погружение в профориентационную тематику 
на основе просмотра и обсуждения 
видеосюжетов в формате реалити-шоу. В 
рамках занятия предлагаются к изучению 
следующие профессии (на выбор): По-
жарный: несмотря на то, что основная за-
дача пожарного — устранение очага воз-
горания, профессионал отвечает за 
большее, чем тушение огня. Пожарный 
должен уметь оказать первую помощь и 
психологически поддержать человека, если он 
в ней нуждается. 
Ветеринар: одна из самых сложных профес-
сий, особенно когда твой пациент не может 
сказать, где и что у него болит. И речь сейчас 
не только о животных. Важно также чувство-
вать человека и найти правильный контакт с 
хозяином хвостатого друга, а последние тоже 
не всегда могут сказать, что случилось. Вете-
ринар должен обладать не только профессио-
нальными навыками, но и эмпатией, способ-
ностью помогать другим. Но несмотря на все 
трудности, врачи каждый 
день сталкиваются с чем-то новым и 
интересным. 
Повар: Кулинария – это язык, с помощью ко-
торого можно передать гармонию, счастье, 
красоту, иронию, культуру – в общем, все, из 
чего складывается наша жизнь. Повара по 
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    праву считаются новыми «рок-звездами», 
именно от них зависит меню, впечатление от 
ресторана и многое другое. Профессия, 
безусловно, ответственная, но очень 
креативная и захватывающая. 
– Для педагогов-навигаторов, принимаю-
щих участие в проекте «Билет в будущее», 
материалы для проведения занятия, а также ва-
риативности в выборе проб 
доступны в цифровом инструменте проекта 
«Конструктор будущего» (в личном кабинете 
на интернет-платформе https://bvbinfo.ru/). 
– Для педагогических работников, не при-
нимающих участие в проекте «Билет в буду-
щее», материалы доступны на цифровой 
платформе profmin.bvbinfo.ru . 

30. Тема 27. Профориентационный се-
риал проекта «Билет в будущее» 
(часть 1) (1 час) 

профориента- 
ционное занятие 

Знакомство с профессиями из 
разных профессиональных от-
раслей через интервью с реаль-
ными представителями про-
фессий – героями первого про-
фориентационного сериала для 
школьников. 
Формирование познаватель-
ного интереса к вопросам про-
фориентации на основе знаком-
ства с личной историей труда и 
успеха героев сериала, мотива-
ция и 
практическая значимость на 
основе жизненных историй. 

Просмотр профориентационного сериала, 
обсуждение историй героев, обмен мнением, 
марафон профориентационных вопросов: 
«Какая история вам была наиболее близка?», 
«Какие качества необходимы для этой профес-
сии?», «Какие школьные предметы необхо-
димы для данной специальности? И др. В рам-
ках занятия рекомендовано к просмотру и об-
суждению 1-4 серии (на выбор), посвященные 
следующим профессиям: начальник конструк-
торского отдела компании 
«ОДК-Авиадвигатели», владелец семейной 
фермы «Российские альпаки», шеф-повар 
ресторана «Peshi», мастер-пожарный специ-
ализированной пожарно-спасательной 
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   Каждая серия знакомит с 
представителями разных сфер: 
медицина, IT, медиа, бизнес, 
инженерное дело, различные 
производства, наука и искус-
ство. 
В рамках занятия 
рекомендовано к просмотру и 
обсуждению 1-4 серии (на вы-
бор), посвященные следую-
щим профессиям: 
1 серия: начальник кон-
структорского отдела 
компании «ОДК- 
Авиадвигатели», владелец се-
мейной фермы «Российские 
альпаки», шеф-повар ресторана 
«Peshi». 
2 серия: мастер-пожарный 
специализированной пожарно- 
спасательной части по туше-
нию крупных пожаров, второй 
пилот авиакомпании 
«Аэрофлот – Российские авиа-
линии», полицейский- кинолог 
Отдельного батальона пат-
рульно-постовой службы по-
лиции на метрополитене. 
3 серия: инженер-технолог от-
дела анализа эффективности и 
сборки автомобилей 

части по тушению крупных пожаров, второй 
пилот авиакомпании «Аэрофлот – Российские 
авиалинии», полицейский-кинолог Отдель-
ного батальона патрульно-постовой службы 
полиции на метрополитене, инженер- технолог 
отдела анализа эффективности и 
сборки автомобилей компании «Камаз», архи-
тектор и руководитель «Архитектурного бюро 
Маликова», нейробиолог, начальник лабора-
тории нейронаук Курчатовского комплекса 
НБИКС-природоподобных технологий (НИЦ 
«Курчатовский институт»), мастер участка 
компании «ОДК- 
Авиадвигатели», скульптор, руководитель 
Курчатовского комплекса синхротронно- 
нейтринных исследований (НИЦ 
«Курчатовский институт»). 
Для педагогов-навигаторов, принимающих 
участие в проекте «Билет в будущее» матери-
алы для проведения занятия, доступны в циф-
ровом инструменте проекта 
«Конструктор будущего» (в личном кабинете 
на интернет-платформе https://bvbinfo.ru/). 
– Для педагогических работников, не при-
нимающих участие в проекте «Билет в буду-
щее», материалы доступны на цифровой плат-
форме profmin.bvbinfo.ru . 
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   компании «Камаз», архитектор 
и руководитель 
«Архитектурного бюро Мали-
кова», нейробиолог, началь-
ник лаборатории нейронаук 
Курчатовского комплекса 
НБИКС- природоподобных 
технологий (НИЦ «Курчатов-
ский институт»). 
4 серия: мастер участка 
компании «ОДК- 
Авиадвигатели», скульптор, 
руководитель Курчатовского 
комплекса синхротронно- 
нейтринных исследований 
(НИЦ «Курчатовский 
институт»). 

 

31. Тема 28. Профориентационный се-
риал проекта «Билет в будущее» 
(часть 2) (1 час) 

профориента- 
ционное занятие 

Знакомство с профессиями из 
разных профессиональных от-
раслей через интервью с реаль-
ными представителями профес-
сий – героями первого профо-
риентационного сериала для 
школьников. Каждая серия зна-
комит обучающихся с личной 
историей труда и успеха, моти-
вирует и несет в себе практиче-
скую значимость. 
Каждая серия знакомит с 
представителями разных сфер: 

Просмотр профориентационного сериала, 
обсуждение историй героев, обмен мнением, 
марафон профориентационных вопросов: 
«Какая история вам была наиболее близка?», 
«Какие качества необходимы для этой профес-
сии?», «Какие школьные предметы необхо-
димы для данной специальности? И др. В рам-
ках занятия рекомендовано к просмотру и об-
суждению 5-8 серии (на выбор), посвященные 
следующим профессиям: сварщик, методист в 
Музее оптики, врач ЛФК и спортивной меди-
цины, реабилитолог, врач- 
педиатр Псковской областной инфекционной 
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   медицина, IT, медиа, бизнес, 
инженерное дело, различные 
производства, наука и искус-
ство. 
В рамках занятия 
рекомендовано к просмотру и 
обсуждению 5-8 серии (на вы-
бор), посвященные следую-
щим профессиям: 
– 5 серия: сварщик, методист 
в Музее оптики, врач ЛФК и 
спортивной медицины, 
реабилитолог. 
– 6 серия: врач-педиатр 
Псковской областной ин-
фекционной больницы, 
основательница концепт-стора 
«Палаты», основатель дома- 
музея «Этнодом». 
– 7 серия: сыровар на 
семейном предприятии, 
оператор ЧПУ в компании 
«Лобаев Армс», учитель 
физики, замдиректора школы 
«Экотех +». 
– 8 серия: краевед, технолог, 
начальник бюро окончательной 
сборки изделий машинострои-
тельного завода 
«Тонар», травматолог-ортопед, 
клинический ординатор. 

больницы, основательница концепт-стора 
«Палаты», основатель дома-музея «Этнодом», 
сыровар на семейном предприятии, оператор 
ЧПУ в «Лобаев Армс», учитель физики, 
замдиректора школы «Экотех +», краевед, 
технолог, начальник бюро окончательной 
сборки изделий машиностроительного завода 
«Тонар», травматолог-ортопед, клинический 
ординатор. 
– Для педагогов-навигаторов, принимаю-
щих участие в проекте «Билет в будущее» ма-
териалы для проведения занятия, доступны в 
цифровом инструменте проекта 
«Конструктор будущего» (в личном кабинете 
на интернет-платформе https://bvbinfo.ru/). 
– Для педагогических работников, не при-
нимающих участие в проекте «Билет в буду-
щее», материалы доступны на цифровой 
платформе profmin.bvbinfo.ru . 
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32. Тема 29. Профориентационное 
занятие «Пробую профессию в 
инженерной сфере» (моделирую-
щая онлайн-проба на платформе 
проекта «Билет в будущее») (1 
час) 

онлайн-проба (мо-
делирующая про-
фессиональная 
проба) 

Темы 29-33 – серия профориен-
тационных занятий в формате 
марафона по профессиональ-
ным пробам: решение онлайн-
проб (моделирующая професси-
ональная проба) как практико-
ориентированных 
задач с помощью цифровых 
интерактивных технологий 
(приложений-симуляторов на 
платформе проекта «Билет в 
будущее» https://bvbinfo.ru/), 
направленных на погружение 
обучающихся в практико- 
ориентированную среду и 
знакомство с решением про-
фессиональных задач специа-
листов из различных профес-
сиональных сред. 
Профессиональная проба по 
профессии в сфере 
инженерного дела (инженерии), 
в рамках которой обучаю-
щимся необходимо пройти по-
следовательность этапов: 
– Знакомство с профессией и 
профессиональной областью. 

Первая часть занятия построена на просмотре 
тематических видеороликов, интерактивном 
взаимодействии – игр, обсуждений и 
дискуссий. 
Вторая часть занятия – знакомство с профес-
сией и профессиональной областью в сфере 
инженерного дела (инженерии). 
Обучающемуся предоставляется информация 
о профессии, цели и задачи задания (онлайн- 
пробы), а также предоставляется возможность 
пройти онлайн-пробу (моделирующая профес-
сиональная проба), в рамках которой поэтапно 
выполняя задания обучающийся знакомится с 
профессией, функциональными обязанно-
стями и особенностями ежедневной професси-
ональной деятельности данного специалиста. 
При прохождении заданий онлайн-пробы обу-
чающийся может использовать дополнитель-
ные 
информационные материалы, которые 
находятся в разделе «Справочник» онлайн- 
пробы. После прохождения всех заданий 
онлайн-пробы обучающийся отвечает на 
вопросы, которые помогают определиться, 
понравилась ли данная профессия. 
Третья часть занятия – рефлексия в классе по 
заданным параметрам (вопросам). 
Рекомендовано прохождение онлайн-пробы за 
персональным компьютером с доступом в Ин-
тернет как индивидуально, так и по 2-3 обуча-
ющихся за каждым компьютером. 
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   – Постановка задачи и под-
готовительно-обучающий 
этап. 
– Практическое выполнение 
задания. 
– Завершающий этап (за-
крепление полученных зна-
ний, получение цифрового ар-
тефакта). 

Допускается проведение онлайн-пробы сов-
местно с учителем через демонстрацию экрана 
(при наличии 1 компьютера), с рекомендацией 
повторить прохождение пробы самостоятельно 
в качестве домашнего 
задания. 
– Для педагогов-навигаторов, принимаю-
щих участие в проекте «Билет в будущее», 
материалы для проведения занятия, а также ва-
риативности в выборе проб 
доступны в цифровом инструменте проекта 
«Конструктор будущего» (в личном кабинете 
на интернет-платформе https://bvbinfo.ru/). 
– Для педагогических работников, не при-
нимающих участие в проекте «Билет в 
будущее», материалы доступны на цифровой 
платформе profmin.bvbinfo.ru. 

33. Тема 30. Профориентационное за-
нятие «Пробую профессию в циф-
ровой сфере» (моделирующая он-
лайн-проба на платформе проекта 
«Билет в будущее») (1 час) 

онлайн-проба (мо-
делирующая про-
фессиональная 
проба) 

Погружение обучающихся в 
практико-ориентированную 
среду и знакомство с решением 
профессиональных задач спе-
циалистов из различных про-
фессиональных сред. 
Профессиональная проба по 
профессии в цифровой сфере, в 
рамках которой обучающимся 
необходимо пройти 
последовательность этапов: 
– Знакомство с профессией и 
профессиональной областью. 

Первая часть занятия построена на просмотре 
тематических видеороликов, интерактивном 
взаимодействии – игр, обсуждений и 
дискуссий. 
Вторая часть занятия – знакомство с профес-
сией и профессиональной областью в цифро-
вой сфере. Обучающемуся 
предоставляется информация о профессии, 
цели и задачи задания (онлайн-пробы), а 
также предоставляется возможность пройти 
онлайн-пробу (моделирующая профессио-
нальная проба), в рамках которой поэтапно 
выполняя задания обучающийся знакомится 
с профессией, функциональными 
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   – Постановка задачи и под-
готовительно-обучающий 
этап. 
– Практическое выполнение 
задания. 
– Завершающий этап (за-
крепление полученных зна-
ний, получение цифрового ар-
тефакта). 

обязанностями и особенностями ежедневной 
профессиональной деятельности данного 
специалиста. При прохождении заданий он-
лайн-пробы обучающийся может использо-
вать дополнительные 
информационные материалы, которые 
находятся в разделе «Справочник» онлайн- 
пробы. После прохождения всех заданий 
онлайн-пробы обучающийся отвечает на 
вопросы, которые помогают определиться, 
понравилась ли данная профессия. 
Третья часть занятия – рефлексия в классе по 
заданным параметрам (вопросам). 
Рекомендовано прохождение онлайн-пробы за 
персональным компьютером с доступом в Ин-
тернет как индивидуально, так и по 2-3 обуча-
ющихся за каждым компьютером. 
Допускается проведение онлайн-пробы сов-
местно с учителем через демонстрацию экрана 
(при наличии 1 компьютера), с рекомендацией 
повторить прохождение пробы самостоятельно 
в качестве домашнего 
задания. 
– Для педагогов-навигаторов, принимаю-
щих участие в проекте «Билет в будущее», ма-
териалы для проведения занятия, а также вари-
ативности в выборе проб 
доступны в цифровом инструменте проекта 
«Конструктор будущего» (в личном кабинете 
на интернет-платформе https://bvbinfo.ru/). 
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    – Для педагогических работников, не при-
нимающих участие в проекте «Билет в 
будущее», материалы доступны на цифровой 
платформе profmin.bvbinfo.ru. 

34. Тема 31. Профориентационное 
занятие «Пробую профессию в 
сфере промышленности» (моде-
лирующая онлайн-проба на плат-
форме проекта «Билет в буду-
щее») (1 час) 

онлайн-проба (мо-
делирующая про-
фессиональная 
проба) 

Погружение обучающихся в 
практико-ориентированную 
среду и знакомство с решением 
профессиональных задач спе-
циалистов из различных про-
фессиональных сред. 
Профессиональная проба по 
профессии в сфере 
промышленности, в рамках 
которой обучающимся 
необходимо пройти 
последовательность этапов: 
– Знакомство с профессией и 
профессиональной областью. 
– Постановка задачи и под-
готовительно-обучающий 
этап. 
– Практическое выполнение 
задания. 
– Завершающий этап (за-
крепление полученных зна-
ний, получение цифрового ар-
тефакта). 

Первая часть занятия построена на просмотре 
тематических видеороликов, интерактивном 
взаимодействии – игр, обсуждений и 
дискуссий. 
Вторая часть занятия – знакомство с профес-
сией и профессиональной областью в сфере 
промышленности. Обучающемуся предо-
ставляется информация о профессии, цели и 
задачи задания (онлайн-пробы), а также 
предоставляется возможность пройти он-
лайн-пробу (моделирующая профессиональ-
ная проба), в рамках которой поэтапно вы-
полняя задания обучающийся знакомится с 
профессией, функциональными обязанно-
стями и особенностями ежедневной профес-
сиональной деятельности данного специали-
ста. При прохождении заданий онлайн-пробы 
обучающийся может использовать дополни-
тельные 
информационные материалы, которые 
находятся в разделе «Справочник» онлайн- 
пробы. После прохождения всех заданий 
онлайн-пробы обучающийся отвечает на 
вопросы, которые помогают определиться, 
понравилась ли данная профессия. 
Третья часть занятия – рефлексия в классе по 
заданным параметрам (вопросам). 
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    Рекомендовано прохождение онлайн-пробы за 
персональным компьютером с доступом в Ин-
тернет как индивидуально, так и по 2-3 обуча-
ющихся за каждым компьютером. 
Допускается проведение онлайн-пробы сов-
местно с учителем через демонстрацию экрана 
(при наличии 1 компьютера), с рекомендацией 
повторить прохождение пробы самостоятельно 
в качестве домашнего 
задания. 
– Для педагогов-навигаторов, принимаю-
щих участие в проекте «Билет в будущее», 
материалы для проведения занятия, а также ва-
риативности в выборе проб 
доступны в цифровом инструменте проекта 
«Конструктор будущего» (в личном кабинете 
на интернет-платформе https://bvbinfo.ru/). 
– Для педагогических работников, не при-
нимающих участие в проекте «Билет в буду-
щее», материалы доступны на цифровой 
платформе profmin.bvbinfo.ru. 

35. Тема 32. Профориентационное 
занятие «Пробую профессию в 
сфере медицины» (моделирующая 
онлайн-проба на платформе про-
екта «Билет в будущее») (1 час) 

онлайн-проба (мо-
делирующая про-
фессиональная 
проба) 

Погружение обучающихся в 
практико-ориентированную 
среду и знакомство с решением 
профессиональных задач спе-
циалистов из различных про-
фессиональных сред. 
Профессиональная проба по 
профессии в сфере медицины, в 
рамках которой обучающимся 

Первая часть занятия построена на просмотре 
тематических видеороликов, интерактивном 
взаимодействии – игр, обсуждений и 
дискуссий. 
Вторая часть занятия – знакомство с профес-
сией и профессиональной областью в сфере 
медицины. Обучающемуся 
предоставляется информация о профессии, 
цели и задачи задания (онлайн-пробы), а 
также предоставляется возможность пройти 



 

 

 

 

№ 
п/п 

 
Тема, раздел курса 

Форма 
проведения 

занятия 

 
Основное содержание Основные виды деятельности 

обучающихся 

   необходимо пройти 
последовательность этапов: 
– Знакомство с профессией и 
профессиональной областью. 
– Постановка задачи и под-
готовительно-обучающий 
этап. 
– Практическое выполнение 
задания. 
– Завершающий этап (за-
крепление полученных зна-
ний, получение цифрового ар-
тефакта). 

онлайн-пробу (моделирующая профессио-
нальная проба), в рамках которой поэтапно 
выполняя задания обучающийся знакомится 
с профессией, функциональными обязанно-
стями и особенностями ежедневной профес-
сиональной деятельности данного специали-
ста. При прохождении заданий онлайн-пробы 
обучающийся может использовать дополни-
тельные 
информационные материалы, которые 
находятся в разделе «Справочник» онлайн- 
пробы. После прохождения всех заданий 
онлайн-пробы обучающийся отвечает на 
вопросы, которые помогают определиться, 
понравилась ли данная профессия. 
Третья часть занятия – рефлексия в классе по 
заданным параметрам (вопросам). 
Рекомендовано прохождение онлайн-пробы за 
персональным компьютером с доступом в Ин-
тернет как индивидуально, так и по 2-3 обуча-
ющихся за каждым компьютером. 
Допускается проведение онлайн-пробы сов-
местно с учителем через демонстрацию экрана 
(при наличии 1 компьютера), с рекомендацией 
повторить прохождение пробы самостоятельно 
в качестве домашнего 
задания. 
– Для педагогов-навигаторов, принимаю-
щих участие в проекте «Билет в будущее», ма-
териалы для проведения занятия, а также вари-
ативности в выборе проб 
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    доступны в цифровом инструменте проекта 
«Конструктор будущего» (в личном кабинете 
на интернет-платформе https://bvbinfo.ru/). 
– Для педагогических работников, не при-
нимающих участие в проекте «Билет в буду-
щее», материалы доступны на цифровой 
платформе profmin.bvbinfo.ru. 

36. Тема 33. Профориентационное 
занятие «Пробую профессию в 
креативной сфере» (моделирую-
щая онлайн-проба на платформе 
проекта «Билет в будущее») (1 
час) 

онлайн-проба (мо-
делирующая про-
фессиональная 
проба) 

Погружение обучающихся в 
практико-ориентированную 
среду и знакомство с решением 
профессиональных задач спе-
циалистов из различных про-
фессиональных сред. 
Профессиональная проба по 
профессии в креативной сфере, 
в рамках которой обучаю-
щимся необходимо пройти по-
следовательность этапов: 
– Знакомство с профессией и 
профессиональной областью. 
– Постановка задачи и под-
готовительно-обучающий 
этап. 
– Практическое выполнение 
задания. 
– Завершающий этап (за-
крепление полученных зна-
ний, получение цифрового ар-
тефакта). 

Первая часть занятия построена на просмотре 
тематических видеороликов, интерактивном 
взаимодействии – игр, обсуждений и 
дискуссий. 
Вторая часть занятия – знакомство с профес-
сией и профессиональной областью в креа-
тивной сфере. Обучающемуся 
предоставляется информация о профессии, 
цели и задачи задания (онлайн-пробы), а 
также предоставляется возможность пройти 
онлайн-пробу (моделирующая профессио-
нальная проба), в рамках которой поэтапно 
выполняя задания обучающийся знакомится 
с профессией, функциональными обязанно-
стями и особенностями ежедневной профес-
сиональной деятельности данного специали-
ста. При прохождении заданий онлайн-пробы 
обучающийся может использовать дополни-
тельные 
информационные материалы, которые 
находятся в разделе «Справочник» онлайн- 
пробы. После прохождения всех заданий 
онлайн-пробы обучающийся отвечает на 
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    вопросы, которые помогают определиться, 
понравилась ли данная профессия. 
Третья часть занятия – рефлексия в классе по 
заданным параметрам (вопросам). 
Рекомендовано прохождение онлайн-пробы за 
персональным компьютером с доступом в Ин-
тернет как индивидуально, так и по 2-3 обуча-
ющихся за каждым компьютером. 
Допускается проведение онлайн-пробы сов-
местно с учителем через демонстрацию экрана 
(при наличии 1 компьютера), с рекомендацией 
повторить прохождение пробы самостоятельно 
в качестве домашнего 
задания. 
– Для педагогов-навигаторов, принимаю-
щих участие в проекте «Билет в будущее», 
материалы для проведения занятия, а также ва-
риативности в выборе проб 
доступны в цифровом инструменте проекта 
«Конструктор будущего» (в личном кабинете 
на интернет-платформе https://bvbinfo.ru/). 
– Для педагогических работников, не при-
нимающих участие в проекте «Билет в буду-
щее», материалы доступны на цифровой 
платформе profmin.bvbinfo.ru. 

37. Тема 34. Профориентационное 
занятие «Моё будущее – Моя 
страна» (1 час) 

профориента- 
ционное занятие 

Подведение итогов занятий по 
профориентации с учетом при-
обретенного опыта по профес-
сиональным средам, 
знакомству с рынком труда и 
отраслями экономики, 

Занятие завершающего цикла по профориен-
тационной деятельности. Анализ и осознание 
полученного опыт, обсуждение ключевых 
форматов работы (просмотр 
видеосюжетов, игры, задания, онлайн-пробы, 
диагностика и др.). Оценка индивидуальных 
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   профессиями и требованиями к 
ним. Развитие у обучающихся 
личностного смысла в приобре-
тении познавательного опыта и 
интереса к профессиональной 
деятельности. Формирование 
представления о собственных 
интересах и возможностях, 
образа «Я» в будущем. 
Построение дальнейших шагов 
в области профессионального 
самоопределения. 

достижений и проектирование карьерных 
траекторий развития: построение професси-
ональных планов, шагов для реализации, 
оценка готовности к избранной деятельно-
сти и др. 
Для педагогов-навигаторов, принимающих 
участие в проекте «Билет в будущее», матери-
алы для проведения занятия, доступны в циф-
ровом инструменте проекта 
«Конструктор будущего» (в личном кабинете 
на интернет-платформе https://bvbinfo.ru/). 
Для педагогических работников, не принима-
ющих участие в проекте «Билет в будущее», 
материалы доступны на цифровой платформе 
profmin.bvbinfo.ru. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Пояснительная записка 

Волейбол - Занятия по волейболу - эффективное средство укрепления здоровья и физи-
ческого развития. При правильной организации занятий волейбол способствует укрепле-
нию костно-мышечного аппарата и совершенствованию всех функций организма. Совре-
менный волейбол - вид спорта, требующий от ученика атлетической подготовки и совер-
шенного овладения технико-тактическими навыками игры. Проводя занятия секции «Во-
лейбол» в школе, прежде всего, необходимо позаботиться о предотвращении травм: про-
вести хорошую разминку, особенно уделяя внимание кистям рук и голеностопу, а также 
научиться навыкам работы с волейбольным мячом: для этого будущим игрокам можно в 
парах или по кругу передавать мяч.  

 Программа работы секции волейбола составлена на основе типовой программы и реко-
мендаций, разработанных специалистами в области физической культуры, нормативных 
документов Министерства образование РФ и адаптирована  к конкретным условиям функ-
ционирования группы. 
      Программа  работы секции волейбола включает пояснительную записку, учебно-тема-
тические планы работы. В пояснительной записке показано место волейбола в системе фи-
зического воспитания; определены цели и задачи работы секции.  
      Рабочая учебная программа составлена на основе учебной программы «Комплексная 
программа физического воспитания учащихся 5-11 классов» (В. И. Лях, А. А.  Зданевич. - 
М.: Просвещение, 2005г.).   
     
Цель занятий: 

     Повышение уровня физического развития подростков.  
      Подготовка спортивного резерва. 
      Приобщение учащихся к здоровому образу жизни, формирование сборной команды школы 
для участия в соревнованиях  по волейболу. 
      Обучение основам техники и тактики игры в волейбол; 
 

Задачи: 
образовательные: 

1 - формирование знаний и умений по организации самостоятельных занятий 
по волейболу; 
2 - совершенствование технико-тактических действий игры в волейбол;  
оздоровительные: 

 - Повышение общей физической подготовленности; 
 - совершенствование двигательных функций и повышение общей работоспособности; 
 - развитие основных физических качеств; 
 - укрепление здоровья; 
- совершенствование телосложения и гармоничное развитие физиологических функций. 

воспитательные: воспитание трудолюбия, целеустремленности, чувства коллективизма. Формы 
и режим занятий.                                                                                                                                                    Формы 
обучения: учебно-тренировочное занятие (фронтальный, групповой, поточный) 

 

 

Продолжительность 
занятия 

Периодичность в не-
делю 

Количество часов в 
неделю 

 
Количество часов в год 

 
2 часа 

 
2 раза в неделю 

 
4 часа 

 
136 часов 



 

 

 

Краткое содержание изучаемого курса 

1. Физическая культура и спорт в России.  
Развитие физической культуры и спорта в России. Выдающиеся достижения российских спортс-
менов.  
  2. История  развития волейбола.  
Характеристика волейбола как средства физического воспитания молодежи. История возникно-
вения волейбола. Развитие волейбола в России и за рубежом. Крупнейшие соревнования по во-
лейболу в России и в мире.  
            3. Влияние физических упражнений на организм человека   
Краткие сведения о строении и функциях организма человека. Систематические занятия физиче-
скими упражнениями как важное условие укрепления здоровья, развития двигательных качеств 
и достижение высоких спортивных результатов. Закаливание организма.  
  4. Гигиена волейболиста      
Гигиена одежды и обуви при занятиях волейболом. Самоконтроль спортсмена. Причины травм 
и их предупреждение применительно к занятиям волейболом. Оказание первой медицинской по-
мощи (до врача).  
             5. Техническая подготовка.  
Обучение технике - важнейшая задача учебно-тренировочной работы (при помощи подготови-
тельных и подводящих упражнений). Технику волейбола составляют специальные технические 
приемы:  
- перемещения,  
- подачи,  
- передачи,  
- нападающие удары,  
- блокирование.  
             6.  Тактическая подготовка  
Тактическая подготовка волейболиста представляет собой постепенное усложнение условий, в 
которых приходится действовать занимающимся и индивидуально, и во взаимодействии с дру-
гими игроками. Формирование тактических умений - это:  
- умение принять правильное решение и быстро выполнить его в различных игровых ситуациях,  
- умение наблюдать и на основе наблюдений немедленно осуществлять ответные действия,  
- умение взаимодействовать с другими игроками для достижения победы над противником. 

 
Основные приемы техники игры в волейбол и способы их выполнения:  
- перемещения,  
- прием нападающего удара  
  прием подачи,  
  передачи,  
- подача мяча,  
- нападающие удары,  
- блокирование.  
Тактика нападения и тактика защиты:  
- индивидуальные действия,  
- групповые действия,  
- командные действия.  
            7.  Правила игры в волейбол  
Правила игры в волейбол. Методика судейства. Терминология и судейские жесты.  
             8. Общая физическая подготовка.  
Упражнения для развития скорости: гладкий бег, комбинированный бег со    сменой скорости и 
направлений, кроссовый бег, общеразвивающие упражнения  
Прыжковые упражнения: прыжки в длину с места, прыжки с места и с разбега с доставанием 
предметов, прыжки через препятствие.  



 

 

 

Силовые упражнения: упражнения с отягощением для рук и для ног.  
Гимнастические  упражнения: упражнения без предметов, упражнения для мышц рук и плече-
вого пояса, упражнения для мышц ног и таза. Упражнения с предметами: со скакалками и мя-
чами. Упражнения на гимнастических снарядах. Акробатические упражнения: перекаты, ку-
вырки, стойки.  
Спортивные игры: баскетбол, футбол  
Подвижные игры и эстафеты  
             9. Специальная физическая подготовка.  
- прыжковые упражнения: имитация нападающего удара, имитация блокирования,  
- упражнения с набивными и теннисными мячами,  
развитие быстроты реакции, наблюдательности, координации: смена игровых   действий и пере-
мещений по сигналу тренера  
- игры и эстафеты с препятствиями.  
             10. Контрольные испытания.  
- Контрольные испытания по общей физической подготовке  
- Контрольные испытания по технической подготовке  
             11. Контрольные игры и судейская практика.  Соревнования между группами. Судейство 
во время товарищеских игр: ведение протокола, выполнение обязанностей первого и второго су-
дей, судей на линии.  
             12. Соревнования.  Участие в соревнованиях различного уровня. Судейство во время 
игры 

 
 

 
Тематическое планирование  

 



 

 

 

Заня-
тия 

По 
плану 

Факт
и-

чески 

Тема занятия Кол-
во 
ча-
сов 
не-
дел
ю 

Элементы содержания 

1-2   Введение. История 
возникновения во-
лейбола.  Правила 
игры. Игровое поле 
и инвентарь. 
 

4 Техника безопасности при проведений за-
нятий по волейболу. 
История развития волейбола в СССР и со-
временной России. ОФП. Вводное тести-
рование.  
Верхняя передача в тройках. Нижняя 
приём передача с нападающего удара. 

3-4   Техническая 
подготовка. 

4 Техника безопасности на занятиях 
по спортивным играм. Перемещения и 
стойка волейболиста. 

5-6   Тактические  
действие. 

4 Прием и передача мяча снизу 
двумя руками. 

Передача мяча сверху двумя ру-
ками в средней и низкой стойках и после 
перемещения. 

7-8   Специаль-
ная физическая 
подготовка. 

4 Перемещения и стойка волейболи-
ста. Передача мяча двумя руками сверху. 

9-10   Техническая 
подготовка. 

4 Передача мяча сверху двумя ру-
ками в средней и низкой стойках и после 
перемещения. 

11-12   Контроль-
ные игры и испыта-
ния. 

4 Прием и передача мяча двумя ру-
ками снизу. Ознакомление с основ-
ными правилами игры в волейбол. 

13-14   Техническая 
подготовка. 

4 Подвижные игры с элементами во-
лейбола. 

15-16   Общая физи-
ческая подготовка. 

4 Совершенствование навыков при-
ема мяча сверху двумя руками. 

17-18   Техническая 
подготовка. 

4 Совершенствование навыков при-
ема и передачи мяча сверху и снизу двумя 
руками. 

19-20   Техническая 
подготовка. 

4 Совершенствование навыков ниж-
ней прямой подачи мяча. Подвижные 
игры с элементами волейбола 

20-21   Специаль-
ная физическая 
подготовка. 

4 Введение в начальные игровые си-
туации. Эстафеты. Нижняя прямая по-
дача. 

22-23   Техническая 
подготовка. 

4 Передачи мяча сверху двумя ру-
ками, над собой – на месте и после пере-
мещения различными способами. 



 

 

 

24-25   Общая физи-
ческая подготовка. 

4 Подвижные игры и эстафета. 

26-27   Тактическая 
подготовка. 

4 Подача и пас предплечьями. 

28-29   Тактические 
действие. 

4 Подача и пас предплечьями. 

330-
31 

  Общая физи-
ческая подготовка. 

4 Упражнения для мышц плечевого 
пояса и туловища. 

32-33   Тактические 
действие. 

4 Прием подачи в правой и левой 
задних  зонах. 

34-25   Тактические 
действие. 

4 Нацеленная  подача 

36-37   Специаль-
ная физическая 
подготовка. 

 Упражнения для мышц плечевого 
пояса .Развитие координационных спо-
собностей. 

38-39   Тактика за-
щиты. 

 Умение взаимодействии с другими 
игроками. 

40-41   Техническая 
подготовка. 

 Передача сверху. 

42-43   Техническая 
подготовка. 

 Передача сверху. 

44-45   Техническая 
подготовка. 

 Пас-отскок мяча-пас. 

46-47   Специаль-
ная физическая 
подготовка. 

 Упражнения для мышц плечевого 
пояса .Развитие координационных спо-
собностей. 

48-49   Техническая 
подготовка. 

 Короткий пас , пас назад, длинный 
пас. 

50-51   Техническая 
подготовка. 

 Передача –перемещение- пере-
дача. 

52-53 
 

  Общая физи-
ческая подготовка. 

 Подвижные игры с использова-
нием волейбольных мячей. 

54-55   Тактическая  
подготовка. 

 Передача безадресного мяча. 

56-57   Тактическая  
подготовка. 

 Короткий пас , пас назад, длинный 
пас. 

58-59   Техника  
нападения. 

 Круг за кругом. 

60-61   Техника  
нападения. 

 Высокая прострельная  передача. 

62-63   Техника за-
щиты. 

 Пас из неудобного положения. 

64-65   Техника за-
щиты. 

 Пас из неудобного положения. 

66-67   Техника 
нападения. 

 Высокая прострельная  передача. 

68-69   Техника 
нападения. 

 Короткий пас , пас назад, длинный 
пас. 

70-71   Техника 
нападения. 

 Подача, пас предплечьями и вто-
рой пас. 

72-72   Техника  Игра “Кому принимать подачу?” 



 

 

 

защиты. 
73-74   Техническая 

подготовка. 
 Нижняя подача. 

75-76   Техническая 
подготовка. 

 Нижняя подача. 

77-78   Общая физи-
ческая  подготовка. 

 Игра “Круг за кругом”. 

79-80   Специаль-
ная  физическая 
подготовка. 

 Пас предплечьями на точность. 

80-81   Техническая  
подготовка . 

 Пас предплечьями на точность. 

82-83   Тактическая 
подготовка. 

 Пас из неудобного положения. 

84-85   Специаль-
ная  физическая 
подготовка. 

 Упражнения с набивными и тен-
нисными мячами. 

86-87   Техническая 
подготовка. 

 Волейбольные стойки.(Высокая, 
средняя, низкая ) 

Перемещения (взад-вперед и 
влево-вправо.) 

88-89   Техническая 
подготовка. 

 Передача –перемещение- пере-
дача. 

90-91   Тактическая 
подготовка. 

 Верхняя подача. 

92-93   Техника 
нападения. 

 Пас предплечьями: Подготовка, 
выполнение, дальнейшие действия. 

94-95   Техника За-
щиты. 

 Пас из неудобного положения. 

96-97   Специаль-
ная  физическая 
подготовка. 

 Техника  атакующего  удара. 

98-99   Общая физи-
ческая  подготовка. 

 Упражнения для мышц ног и таза. 

100-
101 

  Тактика за-
щиты. 

 Пас из неудобного положения. 

102-
103 

  Тактика  за-
щиты. 

 Пас из неудобного положения. 

104-
105 

  Общая  фи-
зическая подго-
товка. 

 Игра пионербол. 

106-
107 

  Общая  фи-
зическая подго-
товка. 

 Игра “Подай и попади” 

108-
109 

  Общая физи-
ческая  подготовка. 

 Общеразвивающие упражнения. 

110-
111 

  Специальна
я физическая 
подготовка. 

 Игра “Сумей передать и подать” 

112-
113 

  Тактика  за-
щиты. 

 Игра”Кому принимать подачу” 



 

 

 

2.2. ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙ-
СТВИЙ. 

 
1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 
На уровне среднего общего образования продолжается формирование универсальных 

учебных действий (далее - УУД), систематизированный комплекс которых закреплен во ФГОС 
СОО. 

Формирование системы УУД осуществляется с учетом возрастных особенностей развития 
личностной и познавательной сфер обучающихся. УУД целенаправленно формируются в до-
школьном, младшем школьном, подростковом возрастах и достигают высокого уровня развития 
к моменту перехода обучающихся на уровень среднего общего образования.  

Помимо возрастания сложности выполняемых действий повышается уровень их рефлек-
сивности (осознанности).  

Именно переход на качественно новый уровень рефлексии выделяет старший школьный 
возраст как особенный этап в становлении УУД.  

УУД в процессе взросления из средства успешности решения предметных задач посте-
пенно превращаются в объект рассмотрения, анализа.  

Развивается также способность осуществлять широкий перенос сформированных УУД на 
внеучебные ситуации. Выработанные на базе предметного обучения и отрефлексированные, 
УУД начинают использоваться как универсальные в различных жизненных контекстах. 

На уровне среднего общего образования регулятивные УУД должны прирасти за счет уме-
ния выбирать успешные стратегии в трудных ситуациях, в конечном счете, управлять своей дея-
тельностью в открытом образовательном пространстве. 

Развитие регулятивных действий тесно переплетается с развитием коммуникативных 
УУД. Обучающиеся осознанно используют коллективно-распределенную деятельность для ре-
шения разноплановых учебных, познавательных, исследовательских, проектных, профессио-
нальных задач, для эффективного разрешения конфликтов.  

114-
115 

  Тактика 
нападения 

 Короткий пас , пас назад, длинный 
пас. 

116-
117 

  Техническая 
подготовка. 

 Пас в движении. 

118-
119 

  Тактика 
нападения 

 Подача с лицевой линии. 

120-
121 

  Тактика  за-
щиты. 

 Игра “Берем игру на себя” 

122-
123 

  Техническая 
подготовка. 

 Передача сверху (Подготовка, вы-
полнение, дальнейшие действия.) 

124-
125 

  Техническая 
подготовка. 

 Передача сверху (Подготовка, вы-
полнение, дальнейшие действия.) 

126-
127 

  Общая физи-
ческая  подготовка. 

 Подвижные игры и эстафета. 

128-
129 

  Техническая 
подготовка. 

 Пас в движении. 

130-
131 

  Общая физи-
ческая  подготовка. 

 Игра пионербол. 

132-
133 

  Тактическая 
подготовка. 

 Передача-перемещение-передача. 

134-
135 

  Тактическая 
подготовка. 

 Передача-перемещение-передача. 

136   Тактика 
защиты. 

 Игра “Берем игру на себя” 



 

 

 

Старший школьный возраст является ключевым для развития познавательных УУД и фор-
мирования собственной образовательной стратегии. Появляется сознательное и развернутое фор-
мирование образовательного запроса.  

Это особенно важно с учетом повышения вариативности на уровне среднего общего об-
разования, когда обучающийся оказывается в ситуации выбора уровня изучения предметов, про-
филя и подготовки к выбору будущей профессии. 

Программа развития УУД направлена на повышение эффективности освоения обучающи-
мися основной образовательной программы, а также усвоение знаний и учебных действий; фор-
мирование у обучающихся системных представлений и опыта применения методов, технологий 
и форм организации проектной и учебно-исследовательской деятельности для достижения прак-
тико-ориентированных результатов образования. 

Программа формирования УУД призвана обеспечить: 
- развитие у обучающихся способности к самопознанию, саморазвитию и самоопределе-

нию; формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и установок, системы значи-
мых социальных и межличностных отношений; 

- формирование умений самостоятельного планирования и осуществления учебной дея-
тельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками; 

- повышение эффективности усвоения обучающимися знаний и учебных действий, фор-
мирование научного типа мышления, компетентностей в предметных областях, учебно-исследо-
вательской, проектной, социальной деятельности; 

- создание условий для интеграции урочных и внеурочных форм учебно-исследователь-
ской и проектной деятельности обучающихся; 

- формирование навыков участия в различных формах организации учебно-исследова-
тельской и проектной деятельности (творческих конкурсах, научных обществах, научно-практи-
ческих конференциях, олимпиадах и других), возможность получения практико-ориентирован-
ного результата; 

- формирование и развитие компетенций обучающихся в области использования ИКТ, 
включая владение ИКТ, поиском, анализом и передачей информации, презентацией выполнен-
ных; 

- работ, основами информационной безопасности, умением безопасного использования 
ИКТ; 

- формирование знаний и навыков в области финансовой грамотности и устойчивого раз-
вития общества. 

- возможность практического использования приобретенных обучающимися коммуника-
тивных навыков, навыков целеполагания, планирования и самоконтроля; 

- подготовку к осознанному выбору дальнейшего образования и профессиональной дея-
тельности. 

 
2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 
Программа формирования УУД у обучающихся содержит: 
- описание взаимосвязи УУД с содержанием учебных предметов; 
- описание особенностей реализации основных направлений и форм 
- учебно-исследовательской и проектной деятельности. 
 
2.1. Описание взаимосвязи УУД с содержанием учебных предметов 
Содержание среднего общего образования определяется программой среднего общего об-

разования.  
Предметное учебное содержание фиксируется в рабочих программах. 
Разработанные по всем учебным предметам федеральные рабочие программы (далее - 

ФРП) отражают определенные во ФГОС СОО УУД в трех своих компонентах: 
- как часть метапредметных результатов обучения в разделе «Планируемые результаты 



 

 

 

освоения учебного предмета на уровне среднего общего образования»; 
- в соотнесении с предметными результатами по основным разделам и темам учебного 

содержания; 
- в разделе «Основные виды деятельности» тематического планирования. 
 
2.2. Характеристика познавательных, коммуникативных и регулятивных универ-

сальных учебных действий  
Описание реализации требований формирования УУД в предметных результатах и 

тематическом планировании по отдельным предметным областям 
Русский язык и литература 
Формирование познавательных УУД включает базовые логические действия: 
- устанавливать существенный признак или основание для сравнения, классификации и 

обобщения языковых единиц, языковых фактов и процессов, текстов различных функциональ-
ных разновидностей языка, функционально-смысловых типов, жанров; устанавливать основания 
для сравнения литературных героев, художественных произведений и их фрагментов, классифи-
кации и обобщения литературных фактов; сопоставлять текст с другими произведениями рус-
ской и зарубежной литературы, интерпретациями в различных видах искусств; 

- выявлять закономерности и противоречия в языковых фактах, данных в наблюдении 
(например, традиционный принцип русской орфографии и правописание чередующихся гласных 
и другие); при изучении литературных произведений, направлений, фактов историко-литератур-
ного процесса; анализировать изменения (например, в лексическом составе русского языка) и 
находить закономерности; формулировать и использовать определения понятий; толковать лек-
сическое значение слова путём установления родовых и видовых смысловых компонентов, отра-
жающих основные родо-видовые признаки реалии; 

- выражать отношения, зависимости, правила, закономерности с помощью схем (напри-
мер, схем сложного предложения с разными видами связи); графических моделей (например, при 
объяснении правописания гласных в корне слова, правописании «н» и «нн» в словах различных 
частей речи) и другие; 

- разрабатывать план решения языковой и речевой задачи с учётом анализа имеющихся 
данных, представленных в виде текста, таблицы, графики и другие; 

- оценивать соответствие результатов деятельности её целям; различать верные и невер-
ные суждения, устанавливать противоречия в суждениях и корректировать текст; 

- развивать критическое мышление при решении жизненных проблем с учётом собствен-
ного речевого и читательского опыта. 

- самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, заложенную в художе-
ственном произведении, рассматривать ее всесторонне; 

- устанавливать основания для сравнения литературных героев, художественных произве-
дений и их фрагментов, классификации и обобщения литературных фактов; сопоставлять текст 
с другими произведениями русской и зарубежной литературы, интерпретациями в различных ви-
дах искусств; 

- выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях, в т.ч. при изу-
чении литературных произведений, направлений, фактов историко-литературного процесса. 

Формирование познавательных УУД включает базовые исследовательские действия: 
- формулировать вопросы исследовательского характера (например, о лексической соче-

таемости слов, об особенности употребления стилистически окрашенной лексики и другие); 
- выдвигать гипотезы (например, о целях использования изобразительно-выразительных 

средств языка, о причинах изменений в лексическом составе русского языка, стилистических из-
менений и другие), обосновывать, аргументировать суждения; 

- анализировать результаты, полученные в ходе решения языковой и речевой задачи, кри-
тически оценивать их достоверность; 

- уметь интегрировать знания из разных предметных областей (например, при подборе 
примеров о роли русского языка как государственного языка Российской Федерации, средства 



 

 

 

межнационального общения, национального языка русского народа, одного из мировых языков 
и другие); 

- уметь переносить знания в практическую область, освоенные средства и способы дей-
ствия в собственную речевую практику (например, применять знания о нормах произношения и 
правописания, лексических, морфологических и других нормах); уметь переносить знания, в т. ч. 
полученные в результате чтения и изучения литературных произведений, в познавательную и 
практическую области жизнедеятельности; 

- владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности на основе лите-
ратурного материала, проявлять устойчивый интерес к чтению как средству познания отече-
ственной и других культур; 

- владеть научным типом мышления, научной терминологией, ключевыми понятиями и 
методами современного литературоведения; определять и учитывать историко-культурный кон-
текст и контекст творчества писателя в процессе анализа художественных произведений. 

Формирование познавательных УУД включает работу с информацией: 
- самостоятельно осуществлять поиск, анализ, систематизацию и интерпретацию инфор-

мации из энциклопедий, словарей, справочников; средств массовой информации, государствен-
ных электронных ресурсов учебного назначения; оценивать достоверность информации, её соот-
ветствие правовым и морально-этическим нормам; 

- создавать тексты в различных форматах с учётом назначения информации и её целевой 
аудитории, выбирать оптимальную форму её представления и визуализации (презентация, таб-
лица, схема и другие); 

- владеть навыками защиты личной информации, соблюдать требования информационной 
безопасности. 

Формирование коммуникативных УУД включает умения: 
- владеть различными видами монолога и диалога, формулировать в устной и письменной 

форме суждения на социально-культурные, нравственно-этические, бытовые, учебные темы в со-
ответствии с темой, целью, сферой и ситуацией общения; правильно, логично, аргументированно 
излагать свою точку зрения по поставленной проблеме; 

- пользоваться невербальными средствами общения, понимать значение социальных зна-
ков; 

- аргументированно вести диалог, уметь смягчать конфликтные ситуации; корректно вы-
ражать своё отношение к суждениям собеседников, проявлять уважительное отношение к оппо-
ненту и в корректной форме формулировать свои возражения, задавать вопросы по существу об-
суждаемой темы; 

- логично и корректно с точки зрения культуры речи излагать свою точку зрения; само-
стоятельно выбирать формат публичного выступления и составлять устные и письменные тексты 
с учётом цели и особенностей аудитории; 

- осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с людьми иной куль-
туры, национальной и религиозной принадлежности на основе гуманистических ценностей, вза-
имопонимания между людьми разных культур; 

- принимать цели совместной деятельности, организовывать, координировать действия по 
их достижению; 

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

- уметь обобщать мнения нескольких людей и выражать это обобщение в устной и пись-
менной форме; 

- предлагать новые проекты, оценивать идеи с позиции новизны, оригинальности, практи-
ческой значимости; проявлять творческие способности и воображение, быть инициативным; 

- участвовать в дискуссии на литературные темы, в коллективном диалоге, разрабатывать 
индивидуальный и (или) коллективный учебный проект. 

Формирование регулятивных УУД включает умения: 
- самостоятельно составлять план действий при анализе и создании текста, вносить 



 

 

 

необходимые коррективы; 
- оценивать приобретённый опыт, в т. ч. речевой; анализировать и оценивать собственную 

работу: меру самостоятельности, затруднения, дефициты, ошибки и другие; 
- осуществлять речевую рефлексию (выявлять коммуникативные неудачи и их причины, 

уметь предупреждать их), давать оценку приобретённому речевому опыту и корректировать соб-
ственную речь с учётом целей и условий общения; 

- давать оценку новым ситуациям, в т. ч. изображённым в художественной литературе; 
оценивать приобретенный опыт с учетом литературных знаний; 

- осознавать ценностное отношение к литературе как неотъемлемой части культуры; вы-
являть взаимосвязи между языковым, литературным, интеллектуальным, духовно-нравственным 
развитием личности; 

- принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности, в т.ч. в 
процессе чтения художественной литературы и обсуждения литературных героев и проблем, по-
ставленных в художественных произведениях. 

Иностранный язык 
Формирование познавательных УУД включает базовые логические и исследовательские 

действия: 
- анализировать, устанавливать аналогии между способами выражения мысли средствами 

иностранного и родного языков; 
- распознавать свойства и признаки языковых единиц и языковых явлений иностранного 

языка; сравнивать, классифицировать и обобщать их; 
- выявлять признаки и свойства языковых единиц и языковых явлений иностранного 

языка (например, грамматических конструкции и их функций); 
- сравнивать разные типы и жанры устных и письменных высказываний на иностранном 

языке; 
- различать в иноязычном устном и письменном тексте - факт и мнение; 
- анализировать структурно и содержательно разные типы и жанры устных и письменных 

высказываний на иностранном языке с целью дальнейшего использования результатов анализа в 
собственных высказывания; 

- проводить по предложенному плану небольшое исследование по установлению особен-
ностей единиц изучаемого языка, языковых явлений (лексических, грамматических), социокуль-
турных явлений; 

- формулировать в устной или письменной форме гипотезу предстоящего исследования 
(исследовательского проекта) языковых явлений; осуществлять проверку гипотезы; 

- самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого 
наблюдения за языковыми явлениями; 

- представлять результаты исследования в устной и письменной форме, в виде электрон-
ной презентации, схемы, таблицы, диаграммы и других на уроке или во внеурочной деятельно-
сти; 

- проводить небольшое исследование межкультурного характера по установлению соот-
ветствий и различий в культурных особенностях родной страны и страны изучаемого языка. 

Формирование познавательныхУУД включает работу с информацией: 
- использовать в соответствии с коммуникативной задачей различные стратегии чтения и 

аудирования для получения информации (с пониманием основного содержания, с пониманием 
запрашиваемой информации, с полным пониманием); 

- полно и точно понимать прочитанный текст на основе его информационной переработки 
(смыслового и структурного анализа отдельных частей текста, выборочного перевода); 

- фиксировать информацию доступными средствами (в виде ключевых слов, плана, тези-
сов); 

- оценивать достоверность информации, полученной из иноязычных источников, крити-
чески оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, распознавать и фиксиро-
вать противоречия в информационных источниках; 



 

 

 

- соблюдать информационную безопасность при работе в сети Интернет. 
Формирование коммуникативных УУД действий включает умения: 
- воспринимать и создавать собственные диалогические и монологические высказывания 

на иностранном языке, участвовать в обсуждениях, выступлениях в соответствии с условиями и 
целями общения; 

- развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных 
языковых средств изучаемого иностранного языка; 

- выбирать и использовать выразительные средства языка и знаковых систем (текст, таб-
лица, схема и другие) в соответствии с коммуникативной задачей; 

- осуществлять смысловое чтение текста с учетом коммуникативной задачи и вида текста, 
используя разные стратегии чтения (с пониманием основного содержания, с полным понима-
нием, с нахождением интересующей информации); 

- выстраивать и представлять в письменной форме логику решения коммуникативной за-
дачи (например, в виде плана высказывания, состоящего из вопросов или утверждений); 

- публично представлять на иностранном языке результаты выполненной проектной ра-
боты, самостоятельно выбирая формат выступления с учетом особенностей аудитории; 

- осуществлять деловую коммуникацию на иностранном языке в рамках выбранного про-
филя с целью решения поставленной коммуникативной задачи. 

Формирование регулятивных УУД включает умения: 
- планировать организацию совместной работы, распределять задачи, определять свою 

роль и координировать свои действия с другими членами команды; 
- выполнять работу в условиях реального, виртуального и комбинированного взаимодей-

ствия; 
- оказывать влияние на речевое поведение партнера (например, поощряя его продолжать 

поиск совместного решения поставленной задачи); 
- корректировать совместную деятельность с учетом возникших трудностей, новых дан-

ных или информации; 
- осуществлять взаимодействие в ситуациях общения, соблюдая этикетные нормы меж-

культурного общения. 
Математика и информатика 
Формирование познавательных УУД включает базовые логические действия: 
- выявлять качества, характеристики математических понятий и отношений между поня-

тиями; формулировать определения понятий; 
- устанавливать существенный признак классификации, основания для обобщения и срав-

нения, критерии проводимого анализа; 
- выявлять математические закономерности, проводить аналогии, вскрывать взаимосвязи 

и противоречия в фактах, данных, наблюдениях и утверждениях; предлагать критерии для выяв-
ления закономерностей и противоречий; 

- воспринимать, формулировать и преобразовывать суждения: утвердительные и отрица-
тельные, единичные, частные и общие; условные; 

- делать выводы с использованием законов логики, дедуктивных и индуктивных умоза-
ключений, умозаключений по аналогии; 

- проводить самостоятельно доказательства математических утверждений (прямые и от 
противного), выстраивать аргументацию, приводить примеры и контрпримеры; обосновывать 
собственные суждения и выводы; 

- выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько вариантов решения, 
выбирать наиболее подходящий с учетом самостоятельно выделенных критериев). 

Формирование познавательных УУД включает базовые исследовательские действия: 
- использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 
- формулировать вопросы, фиксирующие противоречие, проблему, устанавливать иско-

мое и данное, формировать гипотезу, аргументировать свою позицию, мнение; 
- проводить самостоятельно спланированный эксперимент, исследование по 



 

 

 

установлению особенностей математического объекта, понятия, процедуры, по выявлению зави-
симостей между объектами, понятиями, процедурами, использовать различные методы; 

- самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведенного 
наблюдения, исследования, оценивать достоверность полученных результатов, выводов и обоб-
щений, прогнозировать возможное их развитие в новых условиях. 

Формирование познавательных УУД включает работу с информацией: 
- выбирать информацию из источников различных типов, анализировать и интерпретиро-

вать информацию различных видов и форм представления; систематизировать и структурировать 
информацию, представлять ее в различных формах; 

- оценивать надежность информации по самостоятельно сформулированным критериям, 
воспринимать ее критически; 

- выявлять дефициты информации, данных, необходимых для ответа на вопрос и для ре-
шения задачи; 

- анализировать информацию, структурировать ее с помощью таблиц и схем, обобщать, 
моделировать математически: делать чертежи и краткие записи по условию задачи, отображать 
графически, записывать с помощью формул; 

- формулировать прямые и обратные утверждения, отрицание, выводить следствия; рас-
познавать неверные утверждения и находить в них ошибки; 

- проводить математические эксперименты, решать задачи исследовательского характера, 
выдвигать предположения, доказывать или опровергать их, применяя индукцию, дедукцию, ана-
логию, математические методы; 

- создавать структурированные текстовые материалы с использованием возможностей со-
временных программных средств и облачных технологий, использовать табличные базы данных; 

- использовать компьютерно-математические модели для анализа объектов и процессов, 
оценивать адекватность модели моделируемому объекту или процессу; представлять результаты 
моделирования в наглядном виде. 

Формирование коммуникативных УУД включает умения: 
- воспринимать и формулировать суждения, ясно, точно, грамотно выражать свою точку 

зрения в устных и письменных текстах; 
- в ходе обсуждения задавать вопросы по существу обсуждаемой темы, проблемы, реша-

емой задачи, высказывать идеи, нацеленные на поиск решения; сопоставлять свои суждения с 
суждениями других участников диалога; в корректной форме формулировать разногласия и воз-
ражения; 

- представлять логику решения задачи, доказательства утверждения, результаты и ход экс-
перимента, исследования, проекта в устной и письменной форме, подкрепляя пояснениями, обос-
нованиями в вербальном и графическом виде; самостоятельно выбирать формат выступления с 
учетом задач презентации и особенностей аудитории; 

- участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен мнений, «мозговые 
штурмы» и другие), используя преимущества командной и индивидуальной работы при решении 
учебных задач; планировать организацию совместной работы, распределять виды работ, догова-
риваться, обсуждать процесс и результат работы; обобщать мнения нескольких людей; 

- выполнять свою часть работы и координировать свои действия с другими членами ко-
манды; оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, сформулированным 
участниками взаимодействия. 

Формирование регулятивных УУД включает умения: 
- составлять план, алгоритм решения задачи, выбирать способ решения с учетом имею-

щихся ресурсов и собственных возможностей и корректировать с учетом новой информации; 
- владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов; владеть способами самопроверки, самоконтроля про-
цесса и результата решения математической задачи; 

- предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении задачи, вносить коррек-
тивы в деятельность на основе новых обстоятельств, данных, найденных ошибок; 



 

 

 

- оценивать соответствие результата цели и условиям, меру собственной самостоятельно-
сти, затруднения, дефициты, ошибки, приобретенный опыт; объяснять причины достижения или 
недостижения результатов деятельности. 

Естественнонаучные предметы 
Формирование познавательныхУУД включает базовые логические действия: 
- выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых физических, химических, 

биологических явлениях, например, анализировать физические процессы и явления с использо-
ванием физических законов и теорий, например, закона сохранения механической энергии, за-
кона сохранения импульса, газовых законов, закона Кулона, молекулярно-кинетической теории 
строения вещества, выявлять закономерности в проявлении общих свойств у веществ, относя-
щихся к одному классу химических соединений; 

- определять условия применимости моделей физических тел и процессов (явлений), 
например, инерциальная система отсчёта, абсолютно упругая деформация, моделей газа, жидко-
сти и твёрдого (кристаллического) тела, идеального газа; 

- выбирать основания и критерии для классификации веществ и химических реакций; 
- применять используемые в химии символические (знаковые) модели, уметь преобразо-

вывать модельные представления при решении учебных познавательных и практических задач, 
применять модельные представления для выявления характерных признаков изучаемых веществ 
и химических реакций; 

- выбирать наиболее эффективный способ решения расчетных задач с учетом получения 
новых знаний о веществах и химических реакциях; 

- вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов целям, оцени-
вать риски последствий деятельности, например, анализировать и оценивать последствия ис-
пользования тепловых двигателей и теплового загрязнения окружающей среды с позиций эколо-
гической безопасности; влияния радиоактивности на живые организмы безопасности; представ-
лений о рациональном природопользовании (в процессе подготовки сообщений, выполнения 
групповых проектов); 

- развивать креативное мышление при решении жизненных проблем, например, объяснять 
основные принципы действия технических устройств и технологий, таких как: ультразвуковая 
диагностика в технике и медицине, радар, радиоприёмник, телевизор, телефон, СВЧ-печь; и усло-
вий их безопасного применения в практической жизни. 

Формирование познавательных УУД включает базовые исследовательские действия: 
- проводить эксперименты и исследования, например, действия постоянного магнита на 

рамку с током; явления электромагнитной индукции, зависимости периода малых колебаний ма-
тематического маятника от параметров колебательной системы; 

- проводить исследования зависимостей между физическими величинами, например: за-
висимости периода обращения конического маятника от его параметров; зависимости силы упру-
гости от деформации для пружины и резинового образца; исследование остывания вещества; ис-
следование зависимости полезной мощности источника тока от силы тока; 

- проводить опыты по проверке предложенных гипотез, например, гипотезы о прямой про-
порциональной зависимости между дальностью полёта и начальной скоростью тела; о независи-
мости времени движения бруска по наклонной плоскости на заданное расстояние от его массы; 
проверка законов для изопроцессов в газе (на углубленном уровне); 

- формировать научный тип мышления, владеть научной терминологией, ключевыми по-
нятиями и методами, например, описывать изученные физические явления и процессы с исполь-
зованием физических величин, например: скорость электромагнитных волн, длина волны и ча-
стота света, энергия и импульс фотона; 

- уметь переносить знания в познавательную и практическую области деятельности, 
например, распознавать физические явления в опытах и окружающей жизни, например: отраже-
ние, преломление, интерференция, дифракция и поляризация света, дисперсия света (на базовом 
уровне); 

- уметь интегрировать знания из разных предметных областей, например, решать 



 

 

 

качественные задачи, в т. ч. интегрированного и межпредметного характера; решать расчётные 
задачи с неявно заданной физической моделью, требующие применения знаний из разных разде-
лов школьного курса физики, а также интеграции знаний из других предметов естественно-науч-
ного цикла; 

- выдвигать новые идеи, предлагать оригинальные подходы и решения, например, решать 
качественные задачи с опорой на изученные физические законы, закономерности и физические 
явления (на базовом уровне); 

- проводить исследования условий равновесия твёрдого тела, имеющего ось вращения; 
конструирование кронштейнов и расчёт сил упругости; изучение устойчивости твёрдого тела, 
имеющего площадь опоры. 

Формирование познавательных УУД включает работу с информацией: 
- создавать тексты в различных форматах с учетом назначения информации и целевой 

аудитории, выбирая оптимальную форму представления и визуализации, подготавливать сооб-
щения о методах получения естественнонаучных знаний, открытиях в современной науке; 

- использовать средства информационных и коммуникационных технологий в решении 
когнитивных, коммуникативных и организационных задач, использовать информационные. тех-
нологии для поиска, структурирования, интерпретации и представления информации при подго-
товке сообщений о применении законов физики, химии в технике и технологиях; 

- использовать IT-технологии при работе с дополнительными источниками информации в 
области естественнонаучного знания, проводить их критический анализ и оценку достоверности. 

Формирование коммуникативных УУД включает умения: 
- аргументированно вести диалог, развернуто и логично излагать свою точку зрения; 
- при обсуждении физических, химических, биологических проблем, способов решения 

задач, результатов учебных исследований и проектов в области естествознания; в ходе дискуссий 
о современной естественнонаучной картине мира; 

- работать в группе при выполнении проектных работ; при планировании, проведении и 
интерпретации результатов опытов и анализе дополнительных источников информации по изу-
чаемой теме; при анализе дополнительных источников информации; при обсуждении вопросов 
межпредметного характера (например, по темам «Движение в природе», «Теплообмен в живой 
природе», «Электромагнитные явления в природе», «Световые явления в природе»). 

Формирование регулятивных УУД включает умения: 
- самостоятельно осуществлять познавательную деятельность в области физики, химии, 

биологии, выявлять проблемы, ставить и формулировать задачи; 
- самостоятельно составлять план решения расчётных и качественных задач по физике и 

химии, план выполнения практической или исследовательской работы с учетом имеющихся ре-
сурсов и собственных возможностей; 

- делать осознанный выбор, аргументировать его, брать на себя ответственность за реше-
ние в групповой работе над учебным проектом или исследованием в области физики, химии, 
биологии; давать оценку новым ситуациям, возникающим в ходе выполнения опытов, проектов 
или исследований, вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов це-
лям; 

- использовать приёмы рефлексии для оценки ситуации, выбора верного решения при ре-
шении качественных и расчетных задач; 

принимать мотивы и аргументы других участников при анализе и обсуждении результа-
тов учебных исследований или решения физических задач. 

Общественно-научные предметы 
Формирование познавательных УУД включает базовые логические действия: 
- характеризовать, опираясь на социально-гуманитарные знания, российские духовно-

нравственные ценности, раскрывать их взаимосвязь, историческую обусловленность, актуаль-
ность в современных условиях; 

- самостоятельно формулировать социальные проблемы, рассматривать их всесторонне на 
основе знаний об обществе как целостной развивающейся системе в единстве и взаимодействии 



 

 

 

основных сфер и социальных институтов; 
- устанавливать существенные признак или основания для классификации и типологиза-

ции социальных явлений прошлого и современности; группировать, систематизировать истори-
ческие факты по самостоятельно определяемому признаку, например, по хронологии, принад-
лежности к историческим процессам, типологическим основаниям, проводить классификацию 
стран по особенностям географического положения, формам правления и типам государствен-
ного устройства; 

- выявлять причинно-следственные, функциональные, иерархические и другие связи под-
систем и элементов общества, например, мышления и деятельности, экономической деятельно-
сти и проблем устойчивого развития, макроэкономических показателей и качества жизни, изме-
нениями содержания парниковых газов в атмосфере и наблюдаемыми климатическими измене-
ниями; 

- оценивать с опорой на полученные социально-гуманитарные знания, социальные явле-
ния и события, их роль и последствия, например, значение географических факторов, определя-
ющих остроту глобальных проблем, прогнозы развития человечества, значение импортозамеще-
ния для экономики нашей страны; 

- вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов целям, оцени-
вать риски последствий деятельности, например, связанные с попытками фальсификации исто-
рических фактов, отражающих важнейшие события истории России. 

Формирование познавательных УУД включает базовые исследовательские действия: 
- владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности для формулиро-

вания и обоснования собственной точки зрения (версии, оценки) с опорой на фактический мате-
риал, в т. ч. используя источники социальной информации разных типов; представлять ее резуль-
таты в виде завершенных проектов, презентаций, творческих работ социальной и междисципли-
нарной направленности; 

- анализировать полученные в ходе решения задачи результаты для описания (реконструк-
ции) в устной и письменной форме исторических событий, явлений, процессов истории родного 
края, истории России и всемирной истории; 

- формулировать аргументы для подтверждения/опровержения собственной или предло-
женной точки зрения по дискуссионной проблеме из истории России и всемирной истории и 
сравнивать предложенную аргументацию, выбирать наиболее аргументированную позицию; 

- актуализировать познавательную задачу, выдвигать гипотезу ее решения, находить ар-
гументы для доказательства своих утверждений, задавать параметры и критерии решения; само-
стоятельно составлять алгоритм решения географических задач и выбирать способ их решения с 
учётом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, аргументировать предлагаемые ва-
рианты решений при выполнении практических работ; 

- проявлять способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения прак-
тических задач, применению различных методов изучения социальных явлений и процессов в 
социальных науках, включая универсальные методы науки, а также специальные методы соци-
ального познания, в т. ч. социологические опросы, биографический метод, социальное прогнози-
рование, метод моделирования и сравнительно-исторический метод; владеть элементами науч-
ной методологии социального познания. 

Формирование познавательных УУД включает работу с информацией: 
- владеть навыками получения социальной информации из источников разных типов и 

различать в ней события, явления, процессы; факты и мнения, описания и объяснения, гипотезы 
и теории, обобщать историческую информацию по истории России и зарубежных стран; 

- извлекать социальную информацию из неадаптированных источников, вести целена-
правленный поиск необходимых сведений для восполнения недостающих звеньев, делать обос-
нованные выводы, различать отдельные компоненты в информационном сообщении, осуществ-
лять анализ, систематизацию и интерпретацию информации различных видов и форм представ-
ления; 

- использовать средства информационных и коммуникационных технологий для анализа 



 

 

 

социальной информации о социальном и политическом развитии российского общества, направ-
лениях государственной политики в Российской Федерации, правовом регулировании обще-
ственных процессов в Российской Федерации, полученной из источников разного типа в реше-
нии когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований эрго-
номики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм 
информационной безопасности; 

- оценивать достоверность, легитимность информации на основе различения видов пись-
менных исторических источников по истории России и всемирной истории, выявления позиции 
автора документа и участников событий, основной мысли, основной и дополнительной инфор-
мации, достоверности содержания. 

Формирование коммуникативных УУД включает умения: 
- владеть различными способами общения и взаимодействия с учетом понимания особен-

ностей политического, социально-экономического и историко-культурного развития России как 
многонационального государства, знакомство с культурой, традициями и обычаями народов Рос-
сии; 

- выбирать тематику и методы совместных действий с учетом возможностей каждого 
члена коллектива при участии в диалогическом и полилогическом общении по вопросам разви-
тия общества в прошлом и сегодня; 

- ориентироваться в направлениях профессиональной деятельности, связанных с соци-
ально-гуманитарной подготовкой. 

Формирование регулятивных УУД включает умения: 
- самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять проблемы, ста-

вить и формулировать собственные задачи с использованием исторических примеров эффектив-
ного взаимодействия народов нашей страны для защиты Родины от внешних врагов, достижения 
общих целей в деле политического, социально-экономического и культурного развития России; 

- принимать мотивы и аргументы других людей при анализе результатов деятельности, 
используя социально-гуманитарные знания для взаимодействия с представителями других наци-
ональностей и культур в целях успешного выполнения типичных социальных ролей, ориентации 
в актуальных общественных событиях, определения личной гражданской позиции. 

 
2.3. Особенности реализации основных направлений и форм учебно-исследователь-

ской и проектной деятельности в рамках урочной и внеурочной деятельности 
ФГОС СОО определяет индивидуальный проект как особую форму организации деятель-

ности обучающихся (учебное исследование или учебный проект). Индивидуальный проект вы-
полняется обучающимся самостоятельно под руководством учителя (тьютора) по выбранной 
теме в рамках одного или нескольких изучаемых учебных предметов, курсов в любой избранной 
области деятельности (познавательной, практической, учебно-исследовательской, социальной, 
художественно-творческой, иной). 

Результаты выполнения индивидуального проекта должны отражать: 
- сформированность навыков коммуникативной, учебно-исследовательской деятельно-

сти, критического мышления; 
- способность к инновационной, аналитической, творческой, интеллектуальной деятель-

ности; 
- сформированность навыков проектной деятельности, а также самостоятельного приме-

нения приобретенных знаний и способов действий при решении различных задач, используя зна-
ния одного или нескольких учебных предметов или предметных областей; 

- способность постановки цели и формулирования гипотезы исследования, планирования 
работы, отбора и интерпретации необходимой информации, структурирования аргументации ре-
зультатов исследования на основе собранных данных, презентации результатов. 

Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение одного или двух лет в рам-
ках учебного времени, специально отведенного учебным планом, и должен быть представлен в 
виде завершенного учебного исследования или разработанного проекта: информационного, 



 

 

 

творческого, социального, прикладного, инновационного, конструкторского, инженерного. 
Включение обучающихся в учебно-исследовательскую и проектную деятельность, при-

званную обеспечивать формирование у них опыта применения УУД в жизненных ситуациях, 
навыков учебного сотрудничества и социального взаимодействия со сверстниками, обучающи-
мися младшего и старшего возраста, взрослыми, на уровне среднего общего образования, имеет 
свои особенности. 

На уровне СОО исследование и проект выполняют в значительной степени функции ин-
струментов учебной деятельности полидисциплинарного характера, необходимых для освое-
ния социальной жизни и культуры. Более активной становится роль самих обучающихся, кото-
рые самостоятельно формулируют предпроектную идею, ставят цели, описывают необходимые 
ресурсы и другое. Начинают использоваться элементы математического моделирования и ана-
лиза как инструмента интерпретации результатов исследования. Важно, чтобы проблематика и 
методология индивидуального проекта были ориентированы на интеграцию знаний и использо-
вание методов двух и более учебных предметов одной или нескольких предметных областей. 

На уровне СОО обучающиеся определяют параметры и критерии успешности реализа-
ции проекта. Презентация результатов проектной работы может проводиться не в школе, а в том 
социальном и культурном пространстве, где проект разворачивался. Если это социальный про-
ект, то его результаты должны быть представлены местному сообществу или сообществу волон-
терских организаций. Если бизнес-проект - сообществу бизнесменов, деловых людей. 

На уровне СОО приоритетными направлениями проектной и исследовательской дея-
тельности являются: 

- социальное;  
- бизнес-проектирование;  
- исследовательское;  
- инженерное;  
- информационное. 
Результатами учебного исследованиями могут быть научный доклад, реферат, макет, 

опытный образец, разработка, информационный продукт, а также образовательное событие, со-
циальное мероприятие (акция). 

Результаты работы оцениваются по определенным критериям.  
Для учебного исследования главное заключается в актуальности избранной проблемы, 

полноте, последовательности, обоснованности решения поставленных задач.  
Для учебного проекта важно, в какой мере практически значим полученный результат, 

насколько эффективно техническое устройство, программный продукт, инженерная конструкция 
и другие. 

Организация педагогического сопровождения индивидуального проекта должна осу-
ществляться с учетом специфики профиля обучения, а также образовательных интересов обуча-
ющихся. При этом целесообразно соблюдать некий общий алгоритм педагогического сопровож-
дения индивидуального проекта, включающий вычленение проблемы и формулирование темы 
проекта, постановку целей и задач, сбор информации/исследование/разработка образца, подго-
товку и защиту проекта, анализ результатов выполнения проекта, оценку качества выполнения. 

Процедура публичной защиты индивидуального проекта может быть организована по-
разному: в рамках специально организуемых в образовательной организации проектных «дней» 
или «недель», в рамках проведения ученических научных конференций, в рамках специальных 
итоговых аттестационных испытаний.  

Однако, независимо от формата мероприятий, на заключительном мероприятии отчет-
ного этапа школьникам должна быть обеспечена возможность: 

- представить результаты своей работы в форме письменных отчетных материалов, гото-
вого проектного продукта, устного выступления и электронной презентации; 

- публично обсудить результаты деятельности со школьниками, педагогами, родителями, 
специалистами-экспертами, организациями-партнерами; 

- получить квалифицированную оценку результатов своей деятельности от членов 



 

 

 

педагогического коллектива и независимого экспертного сообщества (представители вузов, 
научных организаций и других). 

Регламент проведения защиты проекта, параметры и критерии оценки проектной деятель-
ности должны быть известны обучающимся заранее.  

По возможности, параметры и критерии оценки проектной деятельности должны разра-
батываться и обсуждаться с обучающимися.  

Оценке должна подвергаться не только защита реализованного проекта, но и динамика 
изменений, внесенных в проект от момента замысла (процедуры защиты проектной идеи) до во-
площения; при этом должны учитываться целесообразность, уместность, полнота этих измене-
ний, соотнесенные с сохранением исходного замысла проекта. Для оценки проектной работы со-
здается экспертная комиссия, в которую входят педагоги и представители администрации обра-
зовательных организаций, где учатся дети, представители местного сообщества и тех сфер дея-
тельности, в рамках которых выполняются проектные работы; 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
 

Условия реализации программы формирования УУД обеспечивают совершенствование 
компетенций проектной и учебно-исследовательской деятельности обучающихся. 

Условия реализации программы формирования УУД включают: 
- укомплектованность образовательной организации педагогическими, руководящими и 

иными работниками; 
- уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной организа-

ции; 
- непрерывность профессионального развития педагогических работников образователь-

ной организации, реализующей образовательную программу среднего общего образования. 
Педагогические кадры должны иметь необходимый уровень подготовки для реализации 

программы формирования УУД, что может включать следующее: 
- педагоги владеют представлениями о возрастных особенностях обучающихся началь-

ной, основной и старшей школы; 
- педагоги прошли курсы повышения квалификации, посвященные ФГОС СОО; 
- педагоги участвовали в разработке программы по формированию УУД или участвовали 

во внутришкольном семинаре, посвященном особенностям применения выбранной программы 
по УУД; 

- педагоги могут строить образовательную деятельность в рамках учебного предмета в со-
ответствии с особенностями формирования конкретных УУД; 

- педагоги осуществляют формирование УУД в рамках проектной, исследовательской де-
ятельности; 

- педагоги владеют методиками формирующего оценивания; 
- педагоги умеют применять инструментарий для оценки качества формирования УУД в 

рамках одного или нескольких предметов. 
Специфичесике характеристики организации образовательного пространства старшей 

школы, обеспечивающие формирование УУД в открытом образовательном пространстве: 
- сетевое взаимодействие образовательной организации с другими организациями общего 

и дополнительного образования, с учреждениями культуры; 
- обеспечение возможности реализации индивидуальной образовательной траектории 

обучающихся (разнообразие форм получения образования в данной образовательной организа-
ции, обеспечение возможности выбора обучающимся формы получения образования, уровня 
освоения предметного материала, учителя, учебной группы); 

- использование дистанционных форм получения образования как элемента индивидуаль-
ной образовательной траектории обучающихся; 

- обеспечение возможности вовлечения обучающихся в проектную деятельность, в т.ч. в 
деятельность социального проектирования и социального предпринимательства; 

- обеспечение возможности вовлечения обучающихся в разнообразную 



 

 

 

исследовательскую деятельность; 
- обеспечение широкой социализации обучающихся как через реализацию социальных 

проектов, так и через организованную разнообразную социальную практику: работу в волонтер-
ских организациях, участие в благотворительных акциях, марафонах и проектах. 

 
 
2.3. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ 
 

Пояснительная записка 

Рабочая программа воспитания (далее – Программа) разработана на основе  

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

(с дополнениями и изменениями на 04.08.2023),  

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 Феде-

ральный закон "Об образовании в Российской Федерации"  

стратегии национальной безопасности Российской Федерации, (Указ Президента Россий-

ской Федерации от 02.07.2021 № 400); 

с учётом  приказа Минпросвещения Российской Федерации № 371 от 18 мая 2023 года 

«Об утверждении федеральной образовательной программы среднего общего образования»; при-

каза Минпросвещения Российской Федерации № 874 от 30 сентября 2022 года «Об утверждении 

порядка разработки и утверждения федеральных основных общеобразовательных программ», 

приказа  Минпросвещения Российской Федерации № 712 от 11 декабря 2020 г. «О внесении из-

менений в некоторые федеральные государственные образовательные стандарты общего образо-

вания по вопросам воспитания обучающихся» и письма Министерства просвещения Российской 

Федерации   от 18 июля 2022 года № АБ-1951/06 «Об актуализации примерной рабочей про-

граммы воспитания», в соответствии с примерной программой воспитания, одобренной реше-

нием федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 

23.06.2022г. № 3/22). 

Программа основывается на единстве и преемственности образовательного процесса на 

уровнях начального общего, основного общего, среднего общего образования.  

Программа предназначена для планирования и организации системной воспитательной 

деятельности с целью достижения обучающимися личностных результатов образования, опреде-

лённых ФГОС; реализуется в единстве урочной и внеурочной деятельности, осуществляемой 

совместно с семьей и другими участниками образовательных отношений, социальными институ-

тами воспитания; предусматривает приобщение обучающихся к российским традиционным 



 

 

 

духовным ценностям, включая культурные ценности своей этнической группы, правилам и нор-

мам поведения в российском обществе.  

В соответствии с ФГОС личностные результаты освоения программ общего образования 

должны отражать готовность обучающихся руководствоваться системой позитивных ценност-

ных ориентаций и расширение опыта деятельности на её основе в процессе реализации основных 

направлений воспитательной деятельности, в том числе в части: гражданского, патриотиче-

ского, духовно-нравственного, эстетического, физического, трудового, экологического, по-

знавательного воспитания. 

Программа является компонентом основной образовательной программы среднего об-

щего образования МОУ «Общеобразовательный лицей №3» (далее – Лицей). 

Программа содержит описание основных направлений и инструментов воспитательной 

деятельности лицея, но не ограничивает весь перечень направлений и инструментов, которые 

могут применять учреждение и педагогические работники. 

Рабочая программа воспитания описывает систему форм и способов работы с обучающи-

мися и включает в себя три раздела: целевой, содержательный, организационный. 

 

РАЗДЕЛ I. ЦЕЛЕВОЙ 

Участниками образовательных отношений в части воспитании являются педагогические 

и другие работники образовательной организации, обучающиеся, их родители (законные пред-

ставители), представители иных организаций в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, локальными актами Лицея. Родители (законные представители) несовершеннолет-

них обучающихся имеют преимущественное право на воспитание своих детей перед всеми дру-

гими лицами. 

Нормативные ценностно-целевые основы воспитания обучающихся в Лицее определя-

ются содержанием российских гражданских (базовых, национальных) норм и ценностей, основ-

ные из которых закреплены в Конституции Российской Федерации. Эти ценности и нормы опре-

деляют инвариантное содержание воспитания школьников. С учетом мировоззренческого, этни-

ческого, религиозного многообразия российского общества ценностно-целевые основы воспита-

ния обучающихся включают духовно-нравственные ценности культуры народов России, тради-

ционных религий народов России в качестве вариативного компонента содержания воспитания.  

Воспитательная деятельность в Лицее реализуется в соответствии с приоритетами госу-

дарственной политики в сфере воспитания, установленными в государственной Стратегии раз-

вития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года. Приоритетной задачей Рос-

сийской 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 обще-

ства, готовой к мирному созиданию и защите Отечества. 

1.1. Методологические подходы и принципы воспитания 

Методологической основой воспитательной деятельности являются аксиологический, ан-

тропологический, культурно-исторический и системно-деятельностный подходы: 

− аксиологический подход, суть которого заключается в понимании воспитания как соци-

альной деятельности, направленной на передачу общественных ценностей от старшего поколе-

ния к младшему. Содержание воспитания при аксиологическом подходе определяют обществен-

ные ценности. Система ценностей образовательной деятельности определяет содержание основ-

ных направлений воспитания; 

– гуманит арно-ант ропологический подход предполагает становление и воспитание че-

ловека во всей полноте его природных, социальных и духовных характеристик. Воспитание че-

ловека осуществляется в системе реальных жизненных связей и отношений с другими людьми в 

событийной общности, являющейся смысловым центром практики воспитания; 

– культ урно-ист орический подход предполагает освоение личностью ценностей куль-

туры посредством интериоризации — личностного усвоения внешней социальной деятельности, 

присвоения жизненного опыта, становления психических функций и развития в целом. Социаль-

ная ситуация развития полагается в качестве главного источника развития ребенка; его общения 

со взрослым в ходе освоения культурных образцов и способов деятельности. Она становится 

условием его ближайшего развития и задаёт перспективу, в которой формируется образ буду-

щего России, складывается понимание миссии и роли нашей страны в мировом культурном 

наследии и его цивилизационном развитии.  

– сист емно-деят ельност ный подход предполагает системную реализацию воспитатель-

ного потенциала содержания образования, формирование и развитие у обучающихся мотивации 

к учебной деятельности, развитие субъективной личностной позиции на основе опыта нравствен-

ной рефлексии и нравственного выбора. 

Методологические основы определяются рядом основных принципов воспитания: 

−  гуманист ической направленност и воспит ания: каждый обучающийся имеет право на 

признание его как человеческой личности, уважение его достоинства, гуманное отношение, за-

щиту его человеческих прав, свободное развитие личности; 

− ценност ного единст ва и совмест ност и: ценности и смыслы воспитания едины и раз-

деляемы всеми участниками образовательных отношений, что предполагает содействие, сотвор-

чество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение участников воспитательного 

(образовательного) процесса; 



 

 

 

− культ уросообразност и: воспитание основывается на культуре и традициях народов 

России, в воспитательной деятельности учитываются исторические и социокультурные особен-

ности региона, местности проживания обучающихся и нахождения образовательной организа-

ции, традиционный уклад, образ жизни, национальные, религиозные и иные культурные особен-

ности местного населения; 

− следования нравст венному примеру: педагог, воспитатель должны в своей деятельно-

сти, общении с обучающимися являть примеры соответствия слова и дела, быть ориентиром 

нравственного поведения; 

− безопасной ж изнедеят ельност и: воспитание должно осуществляться в условиях без-

опасности, обеспечения защищенности всех участников воспитательной деятельности от внут-

ренних и внешних угроз; 

− совмест ной деят ельност и дет ей и взрослых: приобщение обучающихся к культур-

ным ценностям происходит в условиях совместной деятельности, основанной на взаимном дове-

рии, партнёрстве и ответственности; 

− инклюзивност и: образовательный процесс организовывается таким образом, что все 

обучающиеся, независимо от их физических, психических, интеллектуальных, культурных, язы-

ковых и иных особенностей, включаются в общую систему воспитательной деятельности; 

− возраст осообразност и: проектирование процесса воспитания, ориентированного на ре-

шение возрастных задач развития ребёнка с учётом его возрастных и индивидуальных особенно-

стей. 

1.2. Цель и задачи воспитания  

Современный российский национальный воспитательный идеал —высоконравственный, 

творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою лич-

ную, 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: создание условий для личностного развития, самоопределения 

и социализации обучающихся на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и 

принятых в российском обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, обще-

ства и государства; формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, ува-

жения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, 

человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культур-

ному наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, природе и 



 

 

 

окружающей среде.1 

Задачи воспитания:  

усвоение обучающимися знаний, норм, духовно-нравственных ценностей, традиций, ко-

торые выработало российское общество (социально значимых знаний);  

формирование и развитие личностных отношений к этим нормам, ценностям, традициям 

(их освоение, принятие);  

приобретение соответствующего этим нормам, ценностям, традициям социокультурного 

опыта поведения, общения, межличностных и социальных отношений, применения полученных 

знаний и сформированных отношений в жизни, практической деятельности; 

достижение личностных результатов освоения общеобразовательных программ в соответ-

ствии с ФГОС СОО. 

1.3. Направления воспитания  

Программа реализуется в единстве учебной и воспитательной деятельности лицея в соот-

ветствии с ФГОС по направлениям воспитания: 

− гражданское воспитание, формирование российской гражданской идентичности, при-

надлежности 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; 

− патриотическое воспитание – воспитание любви к родному краю, Родине, своему 

народу, уважения к другим народам России, формирование общероссийской культурной иден-

тичности; 

− 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; 

− эстетическое воспитание: формирование эстетической культуры на основе россий-

ских традиционных духовных ценностей, приобщение к лучшим образцам отечественного и ми-

рового искусства; 

− физическое воспитание: развитие физических способностей с учётом возможностей и 

состояния здоровья, формирование культуры здорового образа жизни, эмоционального благопо-

лучия, личной и общественной безопасности, навыков безопасного поведения в природной и со-

циальной среде, чрезвычайных ситуациях; 

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



 

 

 

− трудовое воспитание: воспитание уважения к труду, трудящимся, результатам труда 

(своего и других людей), ориентации на трудовую деятельность, получение профессии, личност-

ное самовыражение в продуктивном, нравственно достойном труде в российском обществе, на 

достижение выдающихся результатов в труде, профессиональной деятельности; 

− экологическое воспитание: формирование экологической культуры, ответственного, 

бережного отношения к природе, окружающей среде на основе российских традиционных духов-

ных ценностей, навыков охраны и защиты окружающей среды; 

− познавательное направление воспитания: стремление к познанию себя и других лю-

дей, природы и общества, к получению знаний, качественного образования с учётом личностных 

интересов и потребностей. 

Каждое направление представлено в виде модуля, который содержит соответствующую 

систему базовых ценностей, особенности организации содержания (виды деятельности и формы 

занятий с обучающимися). 

 

1.4. Целевые ориентиры результатов воспитания 

Результаты достижения цели и решения задач воспитания представляются в форме целе-

вых ориентиров ожидаемых результатов воспитания по основным направлениям воспитания в 

соответствии с ФГОС на уровне среднего общего образования.  

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне среднего общего образова-

ния. 

Направле-

ния воспитания 

Целевые ориентиры  

Граждан-

ское 

Осознанно выражающий свою российскую гражданскую иден-

тичность в поликультурном, многонациональном и многоконфес-

сиональном российском обществе, современном мировом сообще-

стве. 

Сознающий свое единство с народом России как источником вла-

сти и субъектом тысячелетней российской государственности, с 

Российским государством, ответственность за развитие страны, 

российской государственности в настоящем и будущем. 

Проявляющий готовность к защите Родины, способный аргумен-

тированно 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, уваже-

ния к историческому и культурному наследию России. 

Осознанно и деятельно выражающий неприятие любой дискри-

минации в обществе по социальным, национальным, расовым, ре-

лигиозным признакам, проявлений экстремизма, терроризма, кор-

рупции, антигосударственной деятельности. 

Обладающий опытом гражданской социально значимой деятель-

ности (в школьном самоуправлении, добровольчестве, экологиче-

ских, природоохранных, военно-патриотических и др. объедине-

ниях, акциях, программах). 

Патриотиче-

ское 

Выражающий свою этнокультурную идентичность, демонстри-

рующий приверженность к родной культуре на основе любви к сво-

ему народу, знания его истории и культуры.  

Сознающий себя патриотом своего народа и народа России в це-

лом, деятельно выражающий чувство причастности к многонацио-

нальному народу России, к Российскому Отечеству, свою общерос-

сийскую культурную идентичность. 

Проявляющий деятельное ценностное отношение к историче-

скому и культурному наследию своего и других народов России, к 

национальным символам, праздникам, памятникам, традициям 

народов, проживающих в родной стране – России. 

Проявляющий уважение к соотечественникам, проживающим за 

рубежом, поддерживающий их права, защиту их интересов в сохра-

нении общероссийской культурной идентичности. 

Духовно-

нравственное 

Проявляющий приверженность традиционным духовно-нрав-

ственным ценностям, культуре народов России (с учетом мировоз-

зренческого, национального, религиозного самоопределения се-

мьи, личного самоопределения). 

Действующий и оценивающий свое поведение и поступки, пове-

дение и поступки других людей с позиций традиционных россий-

ских духовно-нравственных, социокультурных ценностей и норм с 

учетом осознания последствий поступков. 

Сознающий и деятельно выражающий понимание ценности каж-

дой человеческой личности, свободы мировоззренческого выбора, 



 

 

 

самоопределения, отношения к религии и религиозной принадлеж-

ности человека. 

Проявляющий уважение к представителям различных этнокуль-

турных групп, традиционных религий народов России, националь-

ному достоинству, религиозным убеждениям с учетом соблюдения 

конституционных прав и свобод всех граждан. 

Понимающий и деятельно выражающий ценность межрелигиоз-

ного, межнационального согласия людей, граждан, народов в Рос-

сии. 

Способный вести диалог с людьми разных национальностей, ре-

лигиозной принадлежности, достигать в нем взаимопонимания, 

находить общие цели и сотрудничать для их достижения. 

Ориентированный на создание устойчивой семьи на основе рос-

сийских традиционных семейных ценностей, понимании брака как 

союза мужчины и женщины для создания семьи, рождения и вос-

питания в ней детей, неприятия насилия в семье, ухода от родитель-

ской ответственности. 

Обладающий сформированными представлениями о ценности и 

значении в отечественной и мировой культуре языков и литера-

туры народов России, демонстрирующий устойчивый интерес к 

чтению как средству познания отечественной и мировой духовной 

культуры. 

Эстетиче-

ское 

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. 

Деятельно проявляющий понимание художественной культуры 

как средства коммуникации и самовыражения в современном об-

ществе, значение нравственных норм, ценностей, традиций в ис-

кусстве. 

Ориентированный на осознанное самовыражение в разных видах 

искусства, художественном творчестве с учетом российских тради-

ционных 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. 

Физическое  Понимающий и выражающий в практической деятельности цен-

ность жизни, здоровья и безопасности, значение личных усилий в 

сохранении и укреплении своего здоровья, здоровья других людей. 

Выражающий на практике установку на здоровый образ жизни 

(здоровое питание, соблюдение гигиены, режим занятий и отдыха, 

физическая активность), стремление к физическому самосовер-

шенствованию, соблюдающий и пропагандирующий безопасный и 

здоровый образ жизни. 

Проявляющий сознательное и обоснованное неприятие вредных 

привычек (курение, употребление алкоголя, наркотиков, любые 

формы зависимостей), деструктивного поведения в обществе и 

цифровой среде, понимание их вреда для физического и психиче-

ского здоровья. 

Соблюдающий правила личной и общественной безопасности, в 

том числе безопасного поведения в информационной среде. 

Развивающий свои способности адаптироваться к стрессовым си-

туациям в общении, в разных коллективах, к меняющимся социаль-

ным, информационным и природным условиям. 

Демонстрирующий навыки рефлексии своего физического и пси-

хологического состояния, состояния окружающих людей с точки 

зрения безопасности, сознательного управления своим эмоцио-

нальным состоянием, готовность и умения оказывать первую по-

мощь себе и другим людям. 

Трудовое Уважающий труд, результаты труда, собственность, материаль-

ные ресурсы и средства свои и других людей, трудовые и профес-

сиональные 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 дея-

тельности 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 тру-

довой деятельности в различных социально-трудовых ролях, в том 

числе предпринимательской деятельности в условиях самозанято-

сти или наемного труда. 

Ориентированный на осознанный выбор сферы трудовой, про-

фессиональной деятельности в российском обществе с учетом лич-

ных жизненных планов, потребностей своей семьи, общества. 

Выражающий осознанную готовность получения профессио-

нального образования, к непрерывному образованию в течение 

жизни как условию успешной профессиональной и общественной 

деятельности. 

Понимающий специфику трудовой деятельности, регулирования 

трудовых отношений, самообразования и профессиональной само-

подготовки в информационном высокотехнологическом обществе, 

готовый учиться и трудиться в современном обществе. 

Экологиче-

ское 

Выражающий и демонстрирующий сформированность экологи-

ческой культуры на основе понимания влияния социально-эконо-

мических процессов на окружающую природную среду. 

Применяющий знания социальных и естественных наук для ре-

шения задач по охране окружающей среды. 

Выражающий деятельное неприятие действий, приносящих вред 

природе, окружающей среде. 

Знающий и применяющий умения разумного, бережливого при-

родопользования в быту,общественном пространстве. 

Имеющий и развивающий опыт экологически направленной, 

природоохранной, ресурсосберегающей деятельности, участвую-

щий в его приобретении другими людьми. 

Познава-

тельное  

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 значе-

ния науки, научных достижений в жизни российского общества, в 

обеспечении его безопасности, в гуманитарном, социально-эконо-

мическом развитии России в современном мире. 

Развивающий и применяющий навыки наблюдений, накопления 

и систематизации фактов, осмысления опыта в естественнонаучной 

и гуманитарной областях познания, исследовательской деятельно-

сти. 

 

 



 

 

 

РАЗДЕЛ II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ 

2.1. Уклад общеобразовательной организации 

МОУ «Общеобразовательный лицей №3» является муниципальным общеобразователь-

ным учреждением. 

Лицей реализует общеобразовательные программы начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, программы дополнительного образования и программы внеуроч-

ной деятельности.  

Обучение с 7 класса ведётся по двум профилям: технологический и универсальный; с 10 

класса – по трём профилям: технологический, естественно-научный и социально-экономический. 

Контингент обучающихся и семей разный. Большая часть детей воспитывается в полных 

семьях, также есть семьи и обучающиеся категории «группа риска», в отношении которых ве-

дётся индивидуально-профилактическая работа. 

Среди обучающихся есть дети-инвалиды и дети с ОВЗ. 

Организация и содержание воспитательного процесса осуществляются в соответствии с 

рабочей программой воспитания и годовым циклом традиционных дел и мероприятий. 

Важным аспектом в  организуемом воспитательном процессе является наличие уклада 

школьной жизни, определяемого: 

длительной историей существования школы, открытой в 1929 году, сменившей свой ста-

тус на «лицей» в 2000 году; 

сравнительно небольшим коллективом обучающихся (среднегодовой контингент – не бо-

лее 600 человек), что дает возможность индивидуализировать воспитательный процесс, сделать 

его более «личностным». 

Стержнем годового цикла воспитательной работы являются ключевые (традиционные) 

общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция воспитательных усилий педа-

гогов: 

 День знаний 

 День солидарности в борьбе с терроризмом «Нет террору!» 

 декада безопасности; 

 единая неделя профилактики; 

 проект «Наш выбор» 

 посвящение в лицеисты «Да здравствует, Лицей!»; 

 Ломоносовские дни; 

 декада милосердия; 

 экомарафон; 

 КТД «Новый год у ворот» 



 

 

 

 «Игра головой» (встречи обучающихся с выпускниками профильных классов); 

 декада «Сыны Отечества»; 

 дни науки; 

 дебаты; 

 Фестиваль технического творчества 

 Весенняя неделя добра; 

 День здоровья; 

 Декада «Помним и чтим» 

 Праздник «За честь Лицея».  

            В лицее создаются такие условия, при которых по мере взросления ребенка увели-

чивается и его роль в совместных делах (от пассивного наблюдателя до организатора). 

В проведении общешкольных дел поощряется конструктивное межклассное и межвоз-

растное взаимодействие школьников, а также их социальная активность. 

           Лицей расположен в приречном микрорайоне города, который считается историческим 

центром города Котлас. Рядом с лицеем находится Свято-Стефановский храм, церковно-приход-

ская школа, Котласский краеведческий музей, Двинопарк. 

Лицей активно сотрудничает с учреждениями культуры,  спорта города, общественными 

организациями и Домом молодёжи. Налажено взаимодействие с учреждениями профилактики: 

КЦГБ, КПНД, центр реабилитации несовершеннолетних «Маяк», ПДН ОМВД России «Котлас-

ский», ТКДН, ГИМС, ГИБДД и др. 

В МОУ «Общеобразовательный лицей №3» с 10 организована работа первичного отделе-

ния  Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации «Россий-

ское движение детей и молодёжи «Движение первых» (далее – РДДМ), также функционирует 

отряд «Легион» всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного 

движения «Юнармия» и школьный спортивный клуб. 

С 2023 года Лицей включился в проект «Навигаторы детства». 

Традиционно в течение года участники образовательного процесса активно участвуют в 

социально-значимой деятельности. Доля школьников, участвующих в реализации социаль-

ных проектов школьного, муниципального, регионального уровней, составляет  67 % к общему 

количеству обучающихся.  

В лицее действуют органы общественного управления: управляющий совет, общешколь-

ный родительский комитет и школьное правительство. 

Доля школьников, принимающих активное участие в работе детских общественных объ-

единений и органов ученического самоуправления, - 42% к общему количеству школьников. 

Доля школьников, принимающих участие в благотворительных акциях, включая  



 

 

 

уровень ОУ - 72 % к общему количеству. 

Работа общешкольного родительского комитета и управляющего совета лицея направлена 

на усиление роли родителей в жизни лицея, повышение качества организации образовательного 

процесса и детского досуга, сохранение и укрепление здоровья обучающихся. 

В целях эффективного взаимодействия родителей обучающихся с лицеем и общественно-

стью организован ряд мероприятий, которые реализуются в течение года с привлечением различ-

ных структур и специалистов: родительская конференция, семинары, общешкольные и классные 

родительские собрания, видеоконференции, совместные мероприятия, акции и др.  

   Доля семей, активно участвующих в работе ОУ, составляет 58% к общей численности 

семей. 

Лицей оснащен спортзалом, актовым залом, библиотекой с выходом в Интернет, компь-

ютерными классами и классом для занятий робототехникой. На территории лицея находится тре-

нажёрная площадка, хоккейный корт, детская игровая площадка. 

 

2.2. Воспитывающая среда лицея 

Содержание воспитывающей среды Лицея определяется целью и задачами воспитания, 

духовно-нравственными и социокультурными ценностями, образцами и практиками.  

Коллектив лицея – коллектив единомышленников, следующих принципам и правилам 

«лицейского братства». Ключевая традиция – посвящение в лицеисты, принятие клятвы лицеиста 

и следование её положениям. 

В лицее созданы образовательные пространства (Ломоносовская аудитория,  музей исто-

рии школы, Зал памяти и славы, Доска почёта, Зал безопасности дорожного движения, класс ро-

бототехники, игровое пространство),  сформированы сообщества и традиции, создающие обуча-

ющимся условия для личностных проявлений и роста (органы самоуправления, школьное Пра-

вительство, клуб «Дебаты», управляющий совет, школьный спортивный клуб, детские организа-

ции «РДДМ», «Орлята России», «Юнармия, клубы по интересам и ключевые традиционные ме-

роприятия). 

 На базе лицея организована работа объединений дополнительного образования, реализу-

ющих программы разной направленности: технической, художественной и физкультурно-спор-

тивной, а также реализуются курсы внеурочной деятельности. 

Воспитывающая среда поддерживает процесс воспитания через осмысленные скоордини-

рованные педагогические усилия воспитывающих взрослых и  активную деятельность самих 

обучающихся. Взаимодействие в организованной воспитывающей среде мы рассматриваем как 

способ личностного освоения пространств воспитывающей среды и субъектного становления 

личности в этой среде, предоставляющей возможность успешного осуществления такого 



 

 

 

становления. 

Воспитывающие общности (сообщества)  

Основные воспитывающие общности в лицее:  

 детские – органы классного и школьного самоуправления; клубы по интересам, первич-

ное отделение детской организации «РДДМ», «Юнармия», «Орлята России»; 

 детско-взрослые – управляющий совет лицея, школьный спортивный клуб; 

 профессионально-родительские – классный родительский комитет, общешкольный ро-

дительский комитет, управляющий совет; 

 профессиональные – педагогический совет, методический совет, профессиональные объ-

единения педагогов и классных руководителей. 

 

2.3. Виды, формы и содержание воспитательной деятельности 

Направления воспитательной деятельности представлены в виде модулей, каждый из ко-

торых который содержит соответствующую систему базовых ценностей, особенности организа-

ции содержания (виды деятельности и формы занятий с обучающимися). 

 

Модуль «Основные школьные дела» 

Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, в которых принимает 

участие большая часть обучающихся и которые обязательно планируются, готовятся, проводятся 

и анализируются совместно педагогическими работниками, обучающимися и родителями. 

Ключвые дела обеспечивают включенность в них большого числа детей и взрослых, способ-

ствуют интенсификации их общения, ставят их в ответственную позицию к происходящему в 

лицее и социуме. Основу организации и проведения ключевых общешкольных дел составляет 

методика КТД.  Использование методики коллективно-творческих дел (далее – КТД) в воспита-

тельном процессе лицея позволяет преодолеть мероприятийный характер воспитания и выстро-

ить систему воспитания, характеризуемую целенаправленностью воспитательного воздействия.   

В МОУ «Общеобразовательный лицей №3» сформирован круг ежегодных событий, дел и 

школьных традиций, для реализации которых используются следующие формы  и виды работы. 

На индивидуальном уровне: 
- вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела лицея (в одной из возмож-

ных для них ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, ведущих, декораторов, музы-

кальных редакторов, корреспондентов, ответственных за костюмы и оборудование, ответствен-

ных 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 клю-

чевых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и младшими школьниками, с педаго-

гами и другими взрослыми; 

- коррекция поведения ребенка (при необходимости) через частные беседы с ним, через 

включение его в совместную работу с другими детьми, которые могли бы стать хорошим приме-

ром для ребенка, через предложение взять в следующем ключевом деле на себя роль ответствен-

ного за тот или иной фрагмент общей работы. 

На классном уровне: 
- выбор и делегирование представителей классов в общешкольные советы дел, ответствен-

ных за подготовку общешкольных ключевых дел;   

- создание на уровне классов инициат ивных групп по проведению от дельных 

общешкольных ключевых дел; 

- участие 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 лицейском уровне: 
- общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие (театрализованные, му-

зыкальные, литературные и т.п.) дела, связанные со значимыми для детей и педагогов знамена-

тельными датами;  

- торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом обучающихся на следую-

щий уровень образования, символизирующие приобретение ими новых социальных статусов в 

лицее; 

- церемонии награждения (по итогам года) школьников и педагогов за активное участие в 

жизни лицея, защиту чести лицея в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, значительный вклад 

в развитие лицея.  

Годовой цикл ключевых дел и т радиций предст авлен следующими мероприят иями: 
I. Общешкольные дела, связанные с развит ием воспит ат ельной сост авляющей учебной 

деят ельност и:  

• «Ученик года» – конкурс, который проводится в целях выявления наиболее значительных 

учебных достижений обучающихся лицея, развития интеллектуальных, познавательных способ-

ностей, расширения кругозора обучающихся, а также формирования навыков коллективной ра-

боты в сочетании с самостоятельностью лицеистов.  



 

 

 

• «Класс года» - конкурс, который проводится в целях выявления значительных достиже-

ний обучающихся одного класса в различных направлениях деятельности (учебная, внеучебная, 

социально значимая) 

• День Знаний – традиционный общешкольный праздник, состоящий из общешкольнй тор-

жественной линейки, серии тематических классных часов, игровых площадок.  

• Праздник «За честь лицея» – общешкольный проект, связанный с закреплением значимо-

сти учебных достижений обучающихся, результативности участия в конкурсных мероприятиях. 

Данное событие способствует развитию школьной идентичности детей, поощрению их социаль-

ной активности, развитию позитивных межличностных отношений в общешкольном коллективе.   

• Ломоносовские дни – традиционные интеллектуальные мероприятия, образовательные 

игры, направленные на пропаганду значимости знаний, роли нашего земляка в становлении Рос-

сийской науки. 

• Дни науки – традиционный фестиваль, приуроченный ко Дню Российской науки, для уча-

щихся 1-11 классов, педагогов, родителей. Основные мероприятия в ходе фестиваля – научно-

практическая конференция и фестиваль проектов. Научно-практическая конференция содей-

ствует пропаганде научных знаний, профессиональной ориентации и привлечению обучающихся 

к научному творчеству и исследовательской работе. «Фестиваль проектов» способствует разви-

тию умений и навыков проектной деятельности, обмену опытом (между учащимися, педаго-

гами), формированию творческого мышления, навыков и опыта самостоятельной работы, ответ-

ственному отношению в процессе создания индивидуально- и коллективно значимого результата 

(продукта).  

• Метапредметные недели - циклы тематических мероприятий (игры, соревнования, кон-

курсы, выставки, викторины), связанные с созданием условий для формирования и развития уни-

версальных учебных действий и повышением интереса к обучению в целом.  

• Фестиваль технического творчества – это состязания в сфере технико-технологического 

творчества, направленные на подготовку подрастающего поколения к проектной, инженерной, 

изобретательской и рационализаторской деятельности.  

II. Общешкольные дела, направленные на усвоение социально значимых знаний, ценност -
ных от ношений к миру, Родине, создание условий для приобрет ения опыт а деят ельного выра-
ж ения собст венной граж данской позиции:  

• День солидарности в борьбе с терроризмом – цикл мероприятий (общешкольная линейка, 

классные часы, выставки детских рисунков, уроки мужества), направленных на формирование 

толерантности, профилактику межнациональной розни и нетерпимости; доверия, чувства мило-

сердия к жертвам терактов, а также ознакомление обучащихся с основными правилами безопас-

ного поведения.  



 

 

 

• «Наш выбор» - традиционная общешкольная площадка для формирования основ школь-

ного самоуправления для обучающихся 5-11 классов. В игровой форме обучающиеся осваивают 

все этапы предвыборной кампании (дебаты, агитационная кампания, выборы). По итогам дело-

вой игры формируются органы школьного самоуправления.  

• Цикл дел «Помним и чтим», посвящённых дню защитника Отечества, дням воинской 

славы, дню Победы (музейная экспозиция «Герои Советского Союза – гордость школы», уроки 

мужества, киноуроки, встречи с ветеранами, участие обучающихся в Вахте памяти, митинге с 

возложением цветов, акции «Бессмертный полк», «Георгиевская ленточка», «Миру-мир!»; клас-

сные часы; выставки рисунков «Я помню, я горжусь…»; конкурс чтецов «Строки, опаленные 

войной…», смотр строя и песни, игра «Зарница» и т.п.), направленных на воспитание чувства 

любви к Родине, гордости за героизм народа; уважения к ветеранам.   

• «Экомарафон» - цикл мероприятий, направленных на формирование экологической куль-

туры обучающихся и бережного отношения к природе (акции по сбору вторсырья, субботники, 

квест-игры, викторины и др.) 

III. Общешкольные дела, направленные на создание условий для накопления опыт а само-
реализации в различных видах т ворческой, спорт ивной, худож ест венной деят ельност и, пози-
т ивной коммуникации   

• «Осенний калейдоскоп» – традиционная квест-игра, которую готовят члены школьного 

Правительства совместно с педагогами и родителями. Проходит в форме игры по станциям, каж-

дая из которых имеет «осеннюю» тематику познавательной, спортивной, художественной, твор-

ческой направленности. Игра направлена на поддержку участия в совместной продуктивной де-

ятельности, развитие диалогического общения, создание условий для эмоционального отноше-

ния к познавательной деятельности, игровому поведению.   

• «Да, здравствует, Лицей!» (октябрь) – традиционный ежегодный праздник, включает ряд 

различных мероприятий (акции, фотовыставки, проекты фотозон, праздничный концерт, посвя-

щение в лицеисты, литературно-музыкальные композиции), способствует сохранению традиций 

Царскосельского лицея, процветанию уз товарищества и лицейского братства, развитию пози-

тивных межличностных отношений между педагогами, обучающимися, выпускниками,  способ-

ствует формированию чувства доверия друг к другу, развивает школьную идентичность под-

ростка. 

•  «Новый год у ворот» – общешкольное коллективное творческое дело, состоящее 

из серии отдельных дел (мастерская «Деда Мороза, конкурс «Новогодняя игрушка», новогодние 

праздники, театрализованные представления для обучающихся разных классов), в котором при-

нимают участие все обучающиеся, педагогики и родители. Это КТД способствует развитию сце-

нических навыков, проявлению инициативы, формированию навыков и опыта 



 

 

 

самостоятельности, ответственности, коллективного поведения; чувства доверия и уважения 

друг к другу, улучшения взаимосвязи родителя и ребёнка, педагогов и обучающихся. 

• «Школьная двор» – конкурс проектов, проводится ежегодно в апреле-мае и направлен на 

взаимодействие обучающихся, родителей и педагогов. Обучающиеся совместно с родителями и 

педагогами разрабатывают, презентуют и реализуют проекты по благоустройству пришкольной 

территории и созданию арт-объектов.  

• «Школьная спартакиада» – комплекс соревнований (кросс, веселые старты; шахматы, во-

лейбол, баскетбол, лыжи, лёгкая атлетика), направленных на формирование социально значи-

мого отношения обучающихся к здоровью, опыта ведения здорового образа жизни, популяриза-

цию спорта, поддержку спортивных достижений.  

На внешкольном уровне:  
- социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые обучаю-

щимися, родителями и педагогами комплексы дел (благотворительной, экологической, патрио-

тической, трудовой направленности);  

- спортивные состязания, праздники, акции, организуемые совместно с семьями обучаю-

щихся и проводимые с участием жителей приречного района;  

- фестивали, представления, которые открывают возможности для творческой самореали-

зации школьников; 

- участие во всероссийских, региональных и муниципальных акциях, посвященных значи-

мым отечественным и международным событиям. 

Модуль «Классное руководство» 

Осуществляя работу с классом, классный руководитель организует работу с коллективом 

класса; индивидуальную работу с обучающимися вверенного ему класса; работу с учителями-

предметниками в данном классе; работу с родителями обучающихся или их законными предста-

вителями. 

Работа с классным коллективом: 

- сплочение коллектива класса через  игры и мероприятия, направленные на межличност-

ное взаимодействие и сплочение; квесты, походы,  экскурсии, десанты, праздники, организуемые 

классными руководителями и родителями; регулярные внутриклассные «огоньки» и вечера, да-

ющие каждому обучающемуся возможность рефлексии собственного участия в жизни класса; 

традиции классного коллектива; организация классного самоуправления; 

- инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, оказание 

необходимой помощи обучающимся в их подготовке, проведении и анализе; 

- организация интересных и полезных для личностного развития обучающегося, совмест-

ных дел с обучающимися вверенного ему класса (познавательной, трудовой, спортивно-



 

 

 

оздоровительной, духовно-нравственной, творческой, профориентационной направленности), 

позволяющие с одной стороны, – вовлечь в них обучающихся с самыми разными потребностями 

и тем самым дать им возможность самореализоваться в них, а с другой, – установить и упрочить 

доверительные отношения с обучающимися класса, стать для них значимым взрослым, задаю-

щим образцы поведения в обществе).  

- проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного общения педаго-

гического работника и обучающихся, основанных на принципах уважительного отношения к 

личности обучающегося, поддержки активной позиции каждого обучающегося в беседе, предо-

ставления обучающимся возможности обсуждения и принятия решений по обсуждаемой про-

блеме, создания благоприятной среды для общения; 

Индивидуальная работа с обучающимися: 
- изучение особенностей личностного развития обучающихся класса через наблюдение за 

поведением обучающихся в их повседневной жизни, в специально создаваемых педагогических 

ситуациях, в играх, погружающих обучающегося в мир человеческих отношений, в организуе-

мых педагогическим работником беседах по тем или иным нравственным проблемам;  

- поддержка обучающегося в решении важных для него жизненных проблем (налаживание 

взаимоотношений с одноклассниками или педагогическими работниками, выбор профессии, ор-

ганизации высшего образования и дальнейшего трудоустройства, успеваемость и т.п.), когда 

каждая проблема трансформируется классным руководителем в задачу для обучающегося, кото-

рую они совместно стараются решить;  

- коррекция поведения обучающегося через частные беседы с ним, его родителями или 

законными представителями, с другими обучающимися класса;  

- индивидуальная работа с обучающимися класса, направленная на заполнение ими сов-

местно с родителями  личных портфолио, в которых обучающиеся фиксируют свои учебные, 

творческие, спортивные, личностные достижения, планируют их, а в конце года –анализируют 

свои успехи и неудачи. 

Работа с учителями-предметниками в классе: 

- регулярные консультации классного руководителя с учителями-предметниками, 

направленные на формирование единства мнений и требований педагогических работников по 

ключевым вопросам воспитания, на предупреждение и разрешение конфликтов между учите-

лями-предметниками и обучающимися; 

- проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем класса и 

интеграцию воспитательных влияний на обучающихся; 



 

 

 

- привлечение учителей-предметников к участию во внутриклассных делах, дающих пе-

дагогическим работникам возможность лучше узнавать и понимать своих обучающихся, уви-

дев их в иной, отличной от учебной, обстановке; 

- привлечение учителей-предметников к участию в родительских собраниях класса для 

объединения усилий в деле обучения и воспитания обучающихся. 

Работа с родителями обучающихся или их законными представителями: 

- повышение педагогической культуры родителей через организацию родительских со-

браний, всеобучей, происходящих в режиме обсуждения наиболее острых проблем обучения и 

воспитания обучающихся; 

- использование различных формы работы, в том числе: родительское собрание, роди-

тельская конференция, ролевая игра, собрание-диспут, родительский лекторий, семейная гос-

тиная, встреча за круглым столом, вечер вопросов и ответов, семинар, педагогический практи-

кум, тренинг для родителей и др.; 

- регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их обучаю-

щихся, о жизни класса в целом; 

- создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в 

управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и обучения их обу-

чающихся; 

- привлечение членов семей обучающихся к организации и проведению дел класса и ли-

цея; 

- организация и проведение семейных праздников, конкурсов, соревнований, направлен-

ных на сплочение семьи и школы. 

- содействие родителям в решении индивидуальных проблем воспитания детей; 

- помощь родителям обучающихся или их законным представителям в регулировании 

отношений между участниками образовательного процесса.  

 Модуль «Школьный урок» 

Обучение является средством воспитания.  

В свою очередь, воспитание, формируя такие качества личности обучающегося как целе-

устремленность, ответственность, любознательность, дисциплинированность, настойчивость по-

вышает эффективность обучения. 

Воспитание должно «играть» на обучение, а правильно организованное обучение должно 

решать задачи воспитания. 

Полноценное раскрытие воспитательных возможностей урока требует специальной ра-

боты учителя на этапах: 

а) подготовки к уроку; 



 

 

 

б) проведения урока; 

в) самоанализа урока.  

При подготовке к уроку учитель:  

1) формулирует воспитательные цели урока; 

2) выделяет образно-эмоциональный центр урока; 

3) отбирает в содержании учебных предметов воспитательно значимые компоненты: 

− примеры подлинной нравственности, патриотизма / служения Родине, духовности, граж-

данственности, гуманизма; 

− примеры научного подвига; 

− факты о жизненной позиции и человеческих качества ученых, писателей художников, 

композиторов, исторических деятелей; 

− мировоззренческие идеи; 

− материал, формирующий мотивы и ценности обучающегося в сфере отношений к при-

роде. 

4) планирует воспитательный эффект используемых форм, методов, приемов, средств обу-

чения. 

При проведении урока учитель осуществляет воспитание средствами: 

1) создания условий для активной, эмоционально-окрашенной деятельности учащихся на 

уроке; 

2) формирования эмоционально-ценностного (личностного) отношения к усваиваемому 

учебному материалу 

3) оптимального сочетания различных методов обучения: 

− репродуктивных методов (воспитание организованности, исполнительности, ответствен-

ности); 

− методов организации познавательной самостоятельности и активности (воспитание твор-

ческого начала, формирование познавательного интереса);   

4) сочетания различных форм обучения: 

− групповая форма (воспитание умения достигать взаимопонимания, сотрудничать для до-

стижения общих результатов; формирование осознанного, уважительного и доброжела-

тельного отношения к другому человеку, его мнению; освоение социальных норм, правил 

поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах) 

− индивидуальная форма (воспитание трудолюбия, настойчивости, упорства, самостоятель-

ности, аккуратности, ответственности, умений трудиться, преодолевать сложности, фор-

мирование у обучающегося понимания важности опоры на свои силы); 

5) использования воспитательной функции оценки 



 

 

 

6) рационализации использования времени на уроке (воспитание внутренней организован-

ности, собранности, дисциплинированности); 

Учитель использует воспитательные возможности урока, опираясь на следующее: 

− обучение на высоком уровне трудности через постепенное наращивание трудностей (вос-

питание целеустремленности, дисциплинированности, настойчивости, воли, умений тру-

диться); 

− создание ситуации успеха, в особенности – для обучающихся, имеющих низкие образова-

тельные результаты / имеющих затруднения в обучении;   

− создание на уроке здоровой, мажорной, доброжелательной атмосферы; 

− поощрение, поддержка инициативы и усилий ребенка в познавательной деятельности; 

− демонстрация учителем образцов и норм поведенческой, коммуникативной культуры в 

различных ситуациях. 

Урок имеет воспитывающий характер, если он формирует у обучающихся познаватель-

ный интерес. Такой интерес стимулируют:  

− новизна учебного материала, демонстрация новых граней ранее изученного материала, 

показ достижений современной науки, анализ практической роли знаний; 

− многообразие самостоятельных работ и сменяемость их форм, проблемность, исследова-

тельский подход, творческие работы, практические работы; 

− эмоциональный тонус познавательной деятельности учащихся, педагогический оптимизм 

учителя, соревнование. 

Воспитательные возможности урока заключены не только в содержании, но и в способах, 

формах деятельности учителя и обучающихся на уроке. 

Формы обучения (работа в коллективе сверстников) включает школьников в отношения 

взаимодействия и сотрудничества, в атмосферу товарищеской взаимопомощи, формирует лидер-

ские качества и умение подчиняться, учит внимательному отношению к окружающим людям. 

Групповая форма работы позволяет развивать качества как «теоретика», так и «эксперимента-

тора»; как лидера, так и ведомого; как проверяющего, так и проверяемого. Необходимо сочетание 

индивидуальных, групповых и парных форм работы.  

Усиление воспитывающего потенциала обучения достигается применением необычных 

уроков (урок-размышление, урок-праздник, научно-практические конференции, дидактические 

и эстетические спектакли, суд над негативными явлениями, уроки по заявкам и т. п.),  примене-

ние на уроке интерактивных форм, включение игровых технологий, организация исследователь-

ской деятельности обучающихся, инициирование  шефства мотивированных обучающихся над 

их неуспевающими одноклассниками, дающего обучающимся социально значимый опыт сотруд-

ничества и взаимной помощи. 



 

 

 

Модуль «ИТТ» (интеллектуально-техническое творчество) 

Интеллектуально-техническое творчество обучающихся рассматривается как потреб-

ность и умение:  

• развивать свои интеллектуальные, творческие способности и инициативу;  

• искать новые интересные идеи в области науки и техники, анализировать и оценивать 

их; 

• выходить в своих решениях за рамки стандартных подходов, прогнозировать будущий 

результат; 

 • реализовывать свои замыслы в реальном мире в виде эффективного результативного 

решения. 

Целью модуля является проектирование условий для развития интеллектуального потен-

циала лицеистов, поддержка инициатив проектной, научно- исследовательской деятельности, 

формирование мотивации к интеллектуальному труду и техническому творчеству. 

Совместная деятельность педагогов и обучающихся по направлению «Интеллектуально-

техническое творчество»  включает в себя мероприятия, направленные на формирование основ 

интеллектуально-технического творчества; повышение мотивации лицеистов к изобретатель-

ской и рационализаторской деятельности; развитие одарённости обучающихся. 

На внешкольном уровне 

Участие в проектах и мероприятиях интеллектуально-технического творчества: кубок 

Главы города по техническому творчеству, фестиваль «РобоСтем», соревнование по авиамоде-

лированию и др. 

Совместные мероприятия на базе «Технозоны» в Центре дополнительного образования. 

Участие лицеистов в международных, всероссийских, региональных, муниципальных иг-

рах-конкурсах, олимпиадах и конкурсах.  

Лекции, беседы, консультации в оффлайн и онлайн режиме (в форме видео-конферен-

цсвязи, вебинары, обучающие тренинги), направленные на формирование основ интеллекту-

ально-технического творчества и изобретательской деятельности. 

На школьном уровне 

Проведение массовых мероприятий в области интеллектуально-технического творчества 

(конкурсов, выставок, конференций, смотров и фестивалей, соревнований, олимпиад). 

Интеллектуально-дискуссионная игра «Дебаты» 

Проектно-исследовательская деятельность обучающихся в области технического творче-

ства. 

Коллективно-творческое дело «Дни науки» 

Участие лицеистов в интеллектуальных состязаниях: играх-конкурсах, олимпиадах, 



 

 

 

конкурсах, турнирах (по плану работы с одарёнными обучающимися). 

Предметные недели. 

Встречи с людьми, работающими в науке, добившихся высоких результатов в IT-инду-

стрии, в области технического творчества; с выпускниками лицея технологического профиля. 

Реализация курсов внеурочной деятельности «Перворобот», «Робототехника», «Менталь-

ная арифметика», «Информатика и ИКТ», «Приёмы и методы решения задач по математике». 

Реализация проекта «За честь лицея» (поддержка и поощрение талантливых лицеистов и 

лучших классных коллективов). 

На классном и индивидуальном уровнях 

- диагностика интеллектуального уровня развития обучающихся класса, их специальных 

способностей и возможностей (совместно с педагогом-психологом); 

- поддержка участия ребенка в различных мероприятиях интеллектуально-технического 

творчества; формирование стойкой мотивации к научному труду, проектной и исследователь-

ской деятельности; 

- индивидуальная работа с обучающимися класса, направленная на ведение ими совместно 

с родителями личных портфолио достижений; 

- пропаганда интеллектуальной деятельности, поощрение лучших достижений обучаю-

щихся. 

Модуль «Альтернатива» (профилактика и безопасность) 

            Профилактическую работу в образовательной организации осуществляют класс-

ный руководитель, учителя, педагог-психолог, социальный педагог, заместитель директора по 

воспитательной,  учебно-воспитательной работе, охране здоровья, фельдшер лицея,  приглашен-

ные специалисты. 

Лицей организует профилактическую работу с коллективом класса; индивидуальную ра-

боту с обучающимися; работу с педагогическим коллективом; работу с родителями обучаю-

щихся или их законными представителями, организациями профилактики безнадзорности и пра-

вонарушений несовершеннолетних.  

В реализации деятельности специалисты учитывают возрастные и личностные особенно-

сти обучающихся. 

Цель модуля «Альтернатива» - оздоровление социальной жизни детей и подростков, их 

внутреннего мира, профилактика безнадзорности, беспризорности, правонарушений, девиант-

ного поведния среди обучающихся, вовлечение обучающихся в личностно и общественно значи-

мую деятельность. 

Совместная деятельность участников образовательного процесса  в работе по профилак-

тике негативных явлений  включает в себя мероприятия, направленные на профилактику 



 

 

 

безнадзорности, правонарушений и преступлений школьников; формирование правовой куль-

туры, законопослушного поведения и гражданской ответственности; воспитание 

основ безопасности жизнедеятельности человека, проявления толерантности по отношению к 

окружающим.             

Основными формами работы являются: правовое воспитание обучающихся через учебные 

предметы (обществознание, право, ОБЖ, окружающий мир), региональную программу «Право-

вое просвещение и формирование основ законопослушного поведения обучающихся 1- 11 клас-

сов», неделю правовых знаний; социально-психологические тренинги; курсы внеурочной дея-

тельности «Правила улиц и дорог», «Основы конституционного права», «На страже закона» и др. 

Работа с классным коллективом: 

- проведение классных часов, тренингов, праздников, конкурсов, соревнований на темы, касаю-

щиеся правового просвещения, законопослушного поведения, основ безопасности жизнедеятель-

ности; 

- инициирование и поддержка участия класса в профилактических мероприятиях, 

- оказание необходимой помощи в их подготовке, проведении и анализе (декада безопасности, 

неделя профилактики, флешмобы, выставки, соревнования, беседы, акции и другие формы до-

суга); 

- проведение профилактических мероприятий, в том числе приуроченных к знаменательным все-

российским или международным датам – День профилактики /профилактическая неделя (прове-

дение тематических классных часов, бесед по теме дня, тренинги, дискуссии и др.); 

- организация социально-значимой деятельности через реализацию программ курсов внеурочной 

деятельности, проектов; 

- ведение социального паспорта класса; 

- психодиагностика обучающихся; 

- раннее выявление обучающихся с проявлениями отклоняющегося поведения; 

- вовлечение обучающихся в систему дополнительного образования с целью организации заня-

тости в свободное время; 

- размещение и распространение информации, касающейся вопросов правового просвещения, в 

том числе в дистанционном формате. 

             Индивидуальная работа с обучающимися: 

- наблюдение педагогов за поведением обучающихся и выявление несовершеннолетних, кото-

рым необходимы индивидуальное психолого-педагогическое сопровождение и организация ин-

дивидуальной профилактической работы;  

- проведение диагностик, направленных на выявление различных форм отклоняющегося поведе-

ния; 



 

 

 

- посещение классным руководителем, педагогом-психологом, социальным педагогом уроков с 

целью выяснения уровня подготовки обучающихся к занятиям; 

- оказание индивидуальной социально-психологической (проведение занятий с педагогом-пси-

хологом, социальным педагогом) и педагогической помощи несовершеннолетним, имеющим от-

клонения в развитии или поведении, либо проблемы в обучении (через профилактические бе-

седы, индивидуальные консультации); 

- составление социально-психологических карт на обучающихся и планов индивидуально-про-

филактической работы с обучающимися, состоящими на разных видах учёта (ВШУ, ПДН, КДН 

и ЗП); 

- составление характеристик на обучающихся (по запросу); 

- организация занятости детей во внеурочное время, в период каникул; 

- организация летнего отдыха и летнего трудоустройства обучающихся; 

- посещение семей на дому (по необходимости). 

Работа с педагогическим коллективом: 

- консультации классного руководителя, учителей-предметников по вопросам профилактики без-

надзорности и правонарушений несовершеннолетних, изменениях в законодательстве; 

- проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем класса, отдель-

ных обучающихся; 

- привлечение учителей к участию в профилактических мероприятиях для обучающихся и их 

родителей; 

- привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для объединения усилий в 

профилактической работе; 

- организация деятельности Совета профилактики (с привлечением родителей и органов профи-

лактики). 

Работа с родителями обучающихся или их законными представителями: 

- организация родительских собраний (в классе или в лицее), на которых обсуждаются наиболее 

острые проблемы безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, безопасности жизне-

деятельности человека; 

- привлечение членов общешкольного родительского комитета, управляющего совета к органи-

зации профилактических мероприятий; 

- повышение правовой грамотности родителей через организацию деятельности правового лек-

тория; 

- привлечение родителей к совместной организации досуговой деятельности обучающихся; 

- участие в работе родительского патруля; 

- организация праздников, конкурсов, соревнований, направленных на профилактику 



 

 

 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних с включением в их подготовку и прове-

дение родителей обучающихся; 

- психолого-педагогическое консультирование родителей по актуальным вопросам воспитания и 

обучения детей; 

- выявление семей, находящихся в социально опасном положении, и оказание им помощи в обу-

чении и воспитании детей; 

- помощь родителям в регулировании отношений между родителями, детьми, администрацией 

лицея и учителями-предметниками; 

- информирование родителей о сложных/конфликтных ситуациях в классе и лицее; 

- анкетирование родителей по вопросам обучения и воспитания детей, профилактики безнадзор-

ности и правонарушений и пр. 

Работ а с органами и учреж дениями профилакт ики безнадзорност и и правонаруше-
ний несовершеннолет них: 

- планирование системы мероприятий, направленных на профилактику правонарушений 

несовершеннолетних, формирование основ законопослушного поведения обучающихся; 

- информирование администрации и педагогов образовательной организации о семьях, которым 

необходима индивидуальная профилактическая помощь; 

- реализация мероприятий, включенных в планы индивидуальной профилактической работы; 

- участие в проведении классных часов и иных мероприятий (акции, недели, проекты) на темы, 

касающиеся правового просвещения и других направлений профилактической работы; 

- участие в проведении родительских собраний, занятий по правовому просвещению педагогов и 

родителей обучающихся; 

- участие в деятельности Совета профилактики; 

- участие в деятельности родительского патруля. 

 

Модуль «ЭкоЗОЖ» 

Модуль направлен на формирование у обучающихся потребности в здоровом образе жизни и 

ответственности за свое здоровье, умения самостоятельно и эффективно применять знания о  

ЗОЖ на практике, вовлечение обучающихся в практическую деятельность по решению 

проблем окружающей среды местного значения. 

Целью модуля является проектирование условий для формирования экологической куль-

туры и здорового образа жизни. 

Воспитание экологической культуры и здорового образа жизни осуществляется через: 

• организацию просветительской работы образовательного учреждения с обучающимися и ро-

дителями (законными представителями); 



 

 

 

• реализация дополнительных образовательных программ «Школа здорового образа жизни» и 

курсов внеурочной деятельности «Эколята» и «Экопрофи», направленных на формирование 

ценности здоровья, здорового образа жизни и экологической культуры; 

• реализация общешкольных проектов «Здоровый лицеист» (направлен на создание условий 

для сохранения и укрепления здоровья обучающихся и формирования у детей, родителей, 

педагогов ответственного отношения к собственному здоровью), «Школьный двор», «Чи-

стый берег» (направлен на создание условий для природоохранной деятельности лицеистов 

посредством участия в экологических мероприятиях и акциях разного уровня), «Экологиче-

ский календарь» (направлен на привлечение внимания обучающихся к существующим на 

сегодняшний день экологическим проблемам, как на территориях отдельных регионов, так и 

на всем земном шаре); 

• лекции, беседы, консультации в оффлайн и онлайн режиме (в форме видео-конференцсвязи, 

вебинары) по проблемам сохранения и укрепления здоровья, профилактике вредных привы-

чек и решения проблем окружющей среды; 

• проведение декад экологии, здоровья, дней здоровья, конкурсов, праздников, акций по сбору 

макулатуры и пластика, экомарафонов,  спортивных товарищеских встреч, а также других 

активных мероприятий, направленных на пропаганду здорового образа жизни и формирова-

ние экологической культуры; 

• сотрудничество с учреждениями и общественными организациями, осуществляющими целе-

вые программы по биологии и экологии (парки, музеи, заповедники Архангельской области);  

• просветительскую и методическую работу с педагогами, специалистами и родителями (за-

конными представителями), направленную на повышение квалификации работников лицея и 

повышения уровня знаний родителей (законных представителей) 

• организацию здоровьесберегающей инфраструктуры в лицее; 

• приобщение обучающихся к практической исследовательской деятельности; 

• эффективную организацию физкультурно-оздоровительной работы, в том числе в рамках 

школьного спортивного клуба. 

Модуль «Профориентация» 

Одна из ключевых идей современной системы профориентации – превращать для инди-

вида то, что ему нравится делать, в профессию. 

Особенности профориентационной деятельности на каждом уровне образования выра-

жены её ключевой идей: 

для школьников 9-11 классов: с помощью экспертов совершите свой осознанный выбор буду-

щей профессиональной деятельности и знакомьтесь с работой специалистов разных сфер. 

Виды и формы  профориентационной работы: 



 

 

 

- реализация профориентационного минимума (базовый и основной уровни); 

- циклы профориентационных часов общения и занятий, направленных на подготовку обу-

чающегося к осознанному планированию и реализации своего профессионального будущего в 

рамках части Всероссийского проект а «Профориент ация в цифровую эпоху», «Билет  в буду-
щее»; 

- профориентационные игры: деловые игры, квесты, решение кейсов (ситуаций, в которых 

необходимо принять решение, занять определенную позицию), расширяющие знания обучаю-

щихся о типах профессий, о способах выбора профессий, о достоинствах и недостатках той или 

иной интересной обучающимся профессиональной деятельности; 

- профориентационная работа в процессе преподавания учебных предметов и программ 

внеурочной деятельности профориентационного содержания: «Ступени к будущей профессии» 

(10-11 классы); 

- посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, тематического профо-

риентационного  парка «Технозона», профориентационных лагерей, дней открытых дверей в про-

фессиональные образовательные организации и организации высшего образования; 

- совместное с педагогическими работниками изучение интернет-ресурсов, посвященных 

выбору профессий, прохождение профориентационного онлайн-тестирования, прохождение он-

лайн курсов по интересующим профессиям и направлениям образования; 

- участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных в сети ин-

тернет: просмотр лекций, решение учебно-тренировочных задач, участие в мастер-классах, посе-

щение открытых уроков; 

- индивидуальные и групповые консультации педагога-психолога для обучающихся и их 

родителей (законных представителей) по вопросам склонностей, способностей, задатков и иных 

индивидуальных особенностей обучающихся, которые могут иметь значение в процессе выбора 

ими профессии; 

- организация и проведение на базе лицея профориентационных мероприятий  «Ярмарка 

профессий», «День профиля», предметные недели; 

- открытие профильных отрядов в лагере с дневным пребыванием на базе лицея. 

На завершающем этапе профориентационной работы (9-11 кл.) ключевую роль в правиль-

ном выборе профессии играет эффективная организация предпрофильной подготовки и профиль-

ного обучения. В лицее созданы естественно-научный, технологический и социально-экономи-

ческий профили.  

Лицей взаимодействует с профессиональными образовательными организациями ГО 

«Котлас» и Котласский район (профориентационные встречи, Дни открытых дверей, информа-

ционно-просветительская работа, экскурсии и т.п.), работает по договору сетевого 



 

 

 

взаимодействия с Северным государственным медицинским университетом г.Архангельск в рам-

ках профильного образования (естественно-научный профиль) и другими организациями выс-

шего образования.  

Важной составляющей профориентационной работы является сотрудничество с базовыми 

предприятиями и организациями ГО «Котлас», «Коряжма», МО «Котласский район». 

Модуль «Самоуправление» 

Поддержка детского самоуправления в лицее помогает педагогам воспитывать в обучаю-

щихся инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство собственного 

достоинства, а школьникам – предоставляет широкие возможности для самовыражения и само-

реализации. 

Ученическое самоуправление в лицее осуществляется следующим образом 

на уровне лицея: 

•  через деятельность выборного Совета обучающихся – школьное Правительство, создаваемого 

для учета мнения школьников по вопросам управления МОУ «Общеобразовательный лицей  № 

3» и принятия административных решений, затрагивающих их права и законные интересы; 

•  через деятельность Совета старост, объединяющего старост классов для облегчения распро-

странения значимой для школьников информации и получения обратной связи от классных кол-

лективов; 

• через деятельность творческих советов дела, отвечающих за проведение тех или иных 

конкретных мероприятий, праздников, вечеров, акций и т.п.; 

• через деятельность первичного отделения «РДДМ», объединения «Юнармия»; 

         на уровне классов: 

• через деятельность выборных по инициативе и предложениям обучающихся класса лидеров, 

представляющих интересы класса в общешкольных делах и призванных координировать его ра-

боту с работой общешкольных органов самоуправления и классных руководителей; 

• через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за различные направления 

работы класса (сектор спорта, сектор творческих дел, художественно-оформительский сектор, 

сектор труда и порядка, сектор досуга). 

      на индивидуальном уровне: 

• через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение и анализ общешколь-

ных и внутриклассных дел; 

• через реализацию школьниками, взявшими на себя соответствующую роль, функций по кон-

тролю за порядком и чистотой в классе, уходом за классным кабинетом, комнатными растениями 

и т.п. 
Ученическое самоуправление в лицее имеет следующую структуру: 



 

 

 

а) Собрание (общий сбор) обучающихся  

Собрание обучающихся является формой непосредственного включения каждого обуча-

ющегося в процессы самоуправления.  

К компетенции общего сбора относится решение любых вопросов, связных с организа-

цией полноценной и насыщенной жизни обучающихся в лицее.  

Общий сбор – это способ выражения инициативы обучающихся, площадка для обсужде-

ния предложений по совершенствованию учебной и внеучебной деятельности, канал информи-

рования обучающихся и учета их предложений по различным аспектам функционирования и раз-

вития школы. 

Общий сбор может созываться на уровне лицея или одной из ступеней образования, а 

также на уровне параллели класса или каждого отдельного класса.  

б) Совет обучающихся – школьное Правительство  

Совет обучающихся является выборным коллегиальным органом, создаваемым в целях 

учета мнения обучающихся по вопросам управления лицеем и при принятии лицеем локальных 

нормативных актов, затрагивающих права и законные интересы обучающихся. 

В Совет обучающихся входят представители 7-11 классов, избираемые на классных со-

браниях по норме 2 человека от каждого класса. 

Совет обучающихся решает следующие вопросы: 

участие в планировании работы учреждения; 

рассмотрение и разработка предложений по совершенствованию правил внутреннего 

права и законные интересы обучающихся;  

планирование и организация внеурочной и досуговой деятельности обучающихся, различ-

ных мероприятий с участием обучающихся; 

выражение мнения по локальному нормативному акту, устанавливающему требования к 

одежде обучающихся, в том числе требования к ее общему виду, цвету, фасону, видам одежды 

обучающихся, знакам отличия, и правила ее ношения;  

представление интересов коллектива обучающихся; 

создание инициативных групп обучающихся при проведении различных мероприятий; 

внесение предложений органам управления учреждением по актуальным для коллектива 

обучающихся вопросам; 

рассмотрение вопроса о выборе меры дисциплинарного взыскания в отношении обучаю-

щегося. 

в) Совет старост 

г) Совет каждого класса 

д) Творческие советы дел 



 

 

 

Творческие советы дел создаются для проведения отдельных дел, событий, мероприятий. 

В зависимости от уровня мероприятия творческие советы дел могут создаваться на уровне лицея, 

ступени образования, параллели классов или отдельного класса. 

Модуль «Внеурочная деятельность» 

Реализация воспитательного потенциала внеурочной деятельности  осуществляется в со-

ответствии с планом внеурочной деятельности  в рамках выбранных курсов.  

 

Модуль «Внешкольные мероприятия» 

Реализация воспитательного потенциала внешкольных мероприятий осуществляется по-

средством организации педагогами тематических мероприятий, в том числе совместно с родите-

лями обучающихся (экскурсии, походы, выезды, культпоходы, слёты, флешмобы, профессио-

нальные пробы и др.) и в сотрудничестве с социальными партнёрами. 

 

Модуль «Социальное партнёрство» 

Реализация воспитательного потенциала социального партнёрства лицея предусматри-

вает: 

− участие представителей организаций-партнёров, в том числе в соответствии с догово-

рами о сотрудничестве, в проведении отдельных мероприятий в рамках рабочей программы вос-

питания и календарного плана воспитательной работы (дни открытых дверей, государственные, 

региональные, школьные праздники, торжественные мероприятия и т. п.); 

− участие представителей организаций-партнёров в проведении отдельных уроков, вне-

урочных занятий, внешкольных мероприятий соответствующей тематической направленности; 

− проведение на базе организаций-партнёров отдельных уроков, занятий, внешкольных 

мероприятий, акций воспитательной направленности; 

− социальные проекты, совместно разрабатываемые и реализуемые обучающимися, педа-

гогами с организациями-партнёрами благотворительной, экологической, патриотической, трудо-

вой и т. д. направленности, ориентированные на воспитание обучающихся, преобразование окру-

жающего социума, позитивное воздействие на социальное окружение. 
При реализации Программы воспитания лицей сотрудничает и взаимодействует с учре-

ждениями культуры, спорта, профилактики и другими организациями: 

 Дом молодёжи 

 Котласский краеведческий музей 

 Котласский драматический театр 

 Детская и взрослая библиотеки 

 Центр дополнительного образования 



 

 

 

 Школа для одарённых детей «Созвездие» 

 Котласский Дворец культуры 

 Выставочный зал досугового комплекса 

 Спортивная школа 

 Котласский социально – реабилитационный центр для несовершеннолетних «Маяк» 

 ИПДН ОМВД России «Котласский» 

 Котласская центральная городская больница 

 Котласский психоневрологический диспансер 

 Детские и молодёжные организации города 

 Совет ветеранов войны и локальных войн 

 Общественная организация «Гармония Севера»  

 Группы «Спасите ёжика»,  «Особый ребёнок» и др. 

 

Модуль «Мы вместе» (работа с родителями) 

Целевое предназначение модуля – обеспечение продуктивного взаимодействия с семьями 

в воспитании детей, вовлечение родителей в событийное пространство школьной   жизни. 

Работа с родителями включает: 

а) Повышение вовлеченности родителей в образовательный процесс  

б) Психолого-педагогическое просвещение родителей, которое заключается в формирова-

нии у родителей научных знаний в области семейного воспитания. Оно, как правило, не привя-

зано к проблемам, которые в данный момент испытывают конкретные родители. Его содержание 

является потенциально актуальным, то есть рассчитано хотя и на острые, но типовые вопросы и 

проблемы.  

Педагогическое просвещение осуществляют, как правило, классные руководители, педа-

гог-психолог, социальный педагог. 

в) Педагогическое консультирование родителей 

Педагогическое консультирование родителей, в отличие от просвещения, нацелено на ока-

зание помощи родителям в решении конкретных, актуальных на данный момент и для данных 

родителей, а не вообще, проблем и проблемных ситуаций.  

Педагогическое консультирование осуществляют, как правило, педагог-психолог, соци-

альный педагог, классные руководители, а по проблемам, связанным с усвоением конкретных 

учебных предметов – учителя-предметники. 

г) Расширение участия родителей в управлении учреждением 

Осуществляется через расширение полномочий управляющего совета лицея, а также пу-

тем избрания в такие советы наиболее заинтересованных, проявляющих конструктивную 



 

 

 

активность родителей.  

д) Стимулирование родителей к оказанию помощи классному руководителю в подготовке 

и организации различных мероприятий. 

Расширение участия родителей в воспитательной деятельности и в управлении лицеем 

обеспечивается также посредством следующих мер: 

создание проектов совместно с семьей на основе выявления потребностей и поддержки 

образовательных инициатив семьи (проект «Лучшие практики воспитания», конкурс «Семья 

года»); 

обеспечение более действенного участия родителей в планировании и организации жиз-

недеятельности как лицея, так и отдельных коллективов в рамках кружков, секций, клубов по 

интересам и т.д.;  

совершенствование анкетирования родителей (в части содержания анкет и процедуры ан-

кетирования) по вопросам работы лицея, воспитания и развития детей;  

расширение участия родителей в досуговой деятельности, в работе объединений по инте-

ресам, в мероприятиях, не предусмотренных образовательной программой; 

проведение открытых занятий, мастер-классов, дней открыты дверей для родителей; 

постоянное информирование родителей, направленное на открытость образовательного 

учреждения; 

участие родителей в мониторинге удовлетворённости жизнедеятельностью в лицее. 

Формы работы с семьей 

На общешкольном и классном уровнях: 

1) родительский всеобуч/лекторий, где родители могут получить рекомендации и ответы на 

вопросы от педагогических работников и приглашенных специалистов: психологов, дет-

ских врачей, сотрудников ОВД, обменяться своими находками в деле воспитания детей, 

принять участие в мастер-классах, круглых столах; 

2) тематические родительские собрания (классные, общешкольные, муниципальные), на ко-

торых анализируется, осмысляется новая информация об актуальных задачах развития де-

тей с части содержания работы с ними и участия в ней родителей; 

3) родительский тренинг – активная форма работы с родителями, направленная на формиро-

вание ценностной сферы родителей, переосмысление имеющегося опыта воспитания, 

формирования и тренировки навыков взаимодействия с родителями. Проводится педаго-

гом-психологом, иными специалистами; 

4) тематические мероприятия: 

- совместная интеллектуальная деятельность с обучающимися и педагогами: игры 

«Что? Где? Когда?», «Своя игра», «Дебаты», День науки, семейная игра «Золотое руно» и т.п. 



 

 

 

- оздоровительное направление – спортивные секции (спортивный клуб), ГТО, турпоходы, 

спортивные товарищеские встречи по волейболу и футболу, дни здоровья, акции и про-

екты «Здоровый лицеист»; 

- коллективно-творческие дела - «Масленица», «Новый год», экомарафоны, посещение 

учреждений культуры (театр, музей, выставки), участие в благотворительных ярмар-

ках/акциях; 

5) участие родителей в управлении школой – работа управляющего совета школы, об-

щешкольного родительского комитета; 

6) профилактика правонарушений – рейды родительского патруля, участие в заседаниях 

Совета профилактики правонарушений и безнадзорности, мини-педсоветах. 

На индивидуальном уровне: 

1) индивидуальные консультации (не беседы) родителей с педагогами, или педагогом-пси-

хологом, на которых осуществляется согласование позиций, обмен мнениями и др.; 

2) работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных ситуаций; 

3) участие родителей в мини-педсоветах, совете профилактике, собираемых в случае возник-

новения острых проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного ребенка; 

4) помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и внутрикласс-

ных мероприятий воспитательной направленности; 

5) индивидуальные консультации родителей или законных представителей обучающихся со 

школьными специалистами, педагогами, администрацией. 

Каждая из этих востребованных форм должна предусматривать активные приемы взаимо-

действия с родителями по вопросам родительского просвещения, повышения и развития роди-

тельских компетенций. Это могут быть дискуссионные площадки онлайн и оффлайн, родитель-

ские ринги, ролевые игры, решение педагогических ситуаций, деловые игры, родительские чаты, 

интервью с родителями, «круги принятия решений» творческие группы, создание онлайн или 

офлайн-проектов, дебаты, квесты. 

 

Модуль «Детские общественные объединения» 

Действующие на базе лицея детские общественные объединения – это добровольные, са-

моуправляемые, некоммерческие формирования, созданные по инициативе детей и взрослых, 

объединившихся с целью накопления социального опыта на основе общности интересов для ре-

ализации общих целей, указанных в уставе общественных объединений. Его правовой основой 

является ФЗ от 19.05.1995 № 82-ФЗ (ред. от 20.12.2017) "Об общественных объединениях" (ст. 

5). 

На базе лицея свою деятельность реализуют два первичных детских общественных 



 

 

 

отделения: общероссийская общественно-государственная детско-юношеская организация  

«Российское движение детей и молодёжи» (РДДМ) и всероссийское детско-юношеское военно-

патриотическое общественное движение «Юнармия».   

Воспитание в детском общественном объединении осуществляется через:  

• реализацию демократических процедур (коллективное планирование, личная и коллек-

тивная ответственность, выборность, взаимозаменяемость), которые дают ребенку возможность 

получить социально значимый опыт гражданского поведения; 

• организацию общественно полезных дел, которые дают детям возможность получить важ-

ный для их личностного развития опыт осуществления дел, направленных на помощь другим 

людям, своей школе, обществу в целом; развить в себе такие качества как внимание, забота, ува-

жение, умение сопереживать, умение общаться, слушать и слышать других; 

• самоподготовку и взаимное обучение при подготовке к соревнованиям, конкурсам, про-

ектам; 

• неформальные встречи членов детского общественного объединения для обсуждения во-

просов управления объединением; 

• рекрутинговые мероприятия в начальной школе, реализующие идею популяризации дея-

тельности детского общественного объединения, привлечения в него для новых участников (про-

водятся в форме игр, квестов, театрализаций и т.п.); 

• поддержку, развитие и преемственность традиций и ритуалов в детском объединении, 

формирующих у ребенка чувство общности с другими его членами, чувство причастности к тому, 

что происходит в объединении (реализуется посредством введения особой символики детского 

объединения, проведения ежегодной церемонии посвящения в члены детского объединения, со-

здания и поддержки интернет- странички детского объединения в соцсетях, проведения тради-

ционных огоньков – формы коллективного анализа проводимых детским объединением дел); 

афиширование успехов и достижений. 

• участие в мемориальных и гражданско-патриотических акциях района и города. 

Воспитательный потенциал детских общественных объединений реализуется следующим 

образом: 

На внешкольном уровне: 

• участие обучающихся в организации культурных, спортивных, гражданско-патриотиче-

ских мероприятий городского уровня от лица лицея, поддержка инициатив детских обществен-

ных организаций города: «Шаг навстречу», «Смайл», «Волонтёры Победы», штаб школьников 

«Товарищ»; 

• участие обучающихся в традиционных благотворительных акциях: «Милосердие», «Хочу 

в школу», «Добро в ладонях» и др.; 



 

 

 

• участие обучающихся в благотворпительных и социально значимых мероприятиях; 

• участие в таких всероссийских акциях как «Армейский чемоданчик», «Подари книгу» и 

др. 

На лицейском  уровне: 

• участие обучающихся в организации культурных, спортивных, развлекательных меропри-

ятий, проводимых на базе лицея, по годовому циклу; 

• участие обучающихся в работе с младшими лицеистами: проведение для них физкуль-

турно-оздоровительных мероприятий, праздников, утренников, тематических вечеров, игр, про-

гулок; 

• участие обучающихся в работе на прилегающей к лицею территории и территории при-

речного района. 

На классном  уровне: 

• информирование и пропаганда деятельности детских общественных объединений; 

• выбор и делегирование представителей классов в детские общественные объединения;  

•  участие классов в реализации дел и мероприятий, инициированных общественными объ-

единениями.  

Модуль «Организация предметно-пространственной среды» 

Предметно-пространственная среда в лицее является частью уклада и способом организа-

ции воспитательной среды, обеспечивает обучающимся возможность общения, игры, деятельно-

сти и познания. 

Реализация воспитательного потенциала предметно-пространственной среды прослежи-

вается  в оформлении пространства образовательной организации: 

 мемориальная доска Героев Советского Союза Меркушеву Александру Максимовичу, 

Мелентьеву Александру Прокопьевичу, бывшим ученикам школы, на фасаде здания; 

 сменные тематические баннеры на фасаде здания, посвящённые историческим датам и 

национальным праздникам; 

 аллея памяти, высаженная не школьном дворе в честь 65 годовщины Великой Победы; 

 стенд в холле лицея и в классных кабинетах с государственной символикой страны, обла-

сти и родного города; 

 выставка достижений и побед лицеистов в холле лицея; 

 информационный киоск в холле лицея; 

 музей истории школы; 

 зал памяти и славы «Маршалы Победы»; 

 новостные стенды в холле лицея и в классных кабинетах; 

 событийный дизайн проводимых общешкольных мероприятий; 



 

 

 

 озеленение классных кабинетов и рекреаций лицея; 

 смотр- конкурс кабинетов (благоустройство кабинетов, их методическое и техническое 

оснащение, классный уголок, стиль); 

  зал «Дорожная безопасность»; 

 сменяемые экспозиции творческих работ обучающихся; 

 зона активного отдыха  - игровая и тренажёрная площадки в школьном дворе; 

 зона отдыха – скамейки на территории школьного двора. 

 

РАЗДЕЛ III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ 

3.1. Кадровое обеспечение 

Кадровое обеспечение воспитательного процесса осуществляется работниками лицея:  

 директор,  

 заместитель директора по УВР, 

  заместитель директора по воспитательной работе,  

  советник по воспитанию (должность вводится с 01.01.2024г.) 

 социальный педагог,  

 педагог-психолог,  

 педагог-организатор,  

 классные руководители,  

 учителя-предметники, 

 педагог-логопед, 

 педагог-дефектолог, 

 руководители кружков, детских объединений, спортивных секций 

 медицинский работник. 

Классные руководители и учителя-предметники постоянно совершенствуют уровень 

своей квалификации на курсах повышения, на программах переподготовки, методических семи-

нарах и совещаниях. 

Также к реализации Программы воспитания привлекаются специалисты учреждений 

культуры, здравоохранения, профилактики, спорта и досуга. 

В работе по профориентации лицей сотрудничает с представителями учебных учреждений 

профессионального и высшего образования, специалистами ЦЗН, сотрудниками предприятий го-

рода. Также к данной работе привлекаются выпускники лицея (студенты и молодые специали-

сты). 

 



 

 

 

3.2.Нормативно-методическое обеспечение 

Педагогический коллектив лицея  в своей работе руководствуется Федеральным законом 

от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» с учетом Стратегии 

развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года и Планом мероприятий по 

ее реализации в 2021-2025 годах, федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего, основного общего и среднего общего образования (далее - ФГОС), Феде-

ральным законом от 24.06.1999 года №120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорно-

сти и правонарушений несовершеннолетних, Уставом лицея, учебным планом, Программой вос-

питания, нормативными документами Федерального, областного и муниципального уровня, до-

кументами по организации воспитательного процесса в лицее, должностными инструкциями за-

местителя директора по воспитательной работе, советника по воспитанию, социального педагога, 

педагога-психолога, педагога- организатора, руководителей кружков, детских объединений, 

спортивных секции, Положением о классном руководстве, положений по проведению меропри-

ятий в лицее и др. 

 

3.3. Требования к условиям работы с детьми с особыми образовательными потреб-

ностями 

Для категории обучающихся, имеющих особые образовательные потребности (дети с 

ОВЗ, дети с инвалидностью), создан ряд особых  условий воспитания. Обучаются они по адапти-

рованной общей образовательной программе. 

Событийная воспитывающая среда обеспечивает возможность включения каждого ре-

бенка в различные формы жизни детского сообщества. 

Особыми задачами воспитания обучающихся с ОВЗ  и инвалидностью являются: 

 

 налаживание эмоционально-положительного взаимодействия детей с окружающими для 

их успешной адаптации и интеграции в лицее; 

 формирование доброжелательного отношения к детям и их семьям со стороны всех участ-

ников образовательных отношений; 

  построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных особенностей 

каждого обучающегося; 

 активное привлечение семьи и ближайшего социального окружения к воспитанию 

обучающихся; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семей обучающихся в развитии 

и содействие повышению уровня их педагогической, психологической, медикосоциаль-

ной компетентности; 



 

 

 

 индивидуализация в воспитательной работе с обучающимися, имеющими особые образо-

вательные потребности.  

Для  одарённых обучающихся в лицее реализуется программа «Умники и умницы», в рам-

ках которой осуществляет свою деятельность интеллектуально-дискуссионный клуб, проводятся 

ежегодные интеллектуальные конкурсы и мероприятия:  интеллектуальный марафон, Ломоно-

совские дни в лицее, Дни науки, олимпиады, конкурсы «Интеллектуал  года», «Класс года». 

Лицеисты активно участвуют в мероприятиях и программах школы для одарённых детей 

«Созвездие». 

 

3.4. Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной 

позиции обучающихся  

Система поощрений предполагает: 

- стимулирование и активизацию обучающихся в освоении образовательных программ и 

учебного плана; 

- способствованию развитию и социализации обучающихся; 

- стимулирование и активизацию обучающихся в освоении программ дополнительного 

образования и программ внеурочной деятельности; 

- стимулирование успешности обучающихся при участии в творческих, интеллектуальных 

конкурсах, спортивных состязаниях и соревнованиях. 

1. Поощрение успешности обучающихся принявших участие в творческих, интеллекту-

альных конкурсах, спортивных состязаниях и соревнованиях происходит на школьных линейках, 

на празднике «За честь лицея»:  

- победители и призеры награждаются дипломами и грамотами, статуэтками, участники 

получают сертификаты; 

- поздравление победителей и призеров происходит в группе лицея в сети Интернет, на 

сайте лицея. 

2. Поощрения за результаты освоение учебных программ и учебного плана происходит 

согласно Правил поощрения и привлечения к дисциплинарной ответственности обучающихся 

МОУ «Общеобразовательный лицей №3».  

 - За качественную учебу и активную общественную позицию каждый обучающийся мо-

жет быть поощрен:  

- грамотой (дипломом, благодарностью);  

- похвальным листом «За отличные успехи в учении»;  

- золотой или серебряной медалью «За особые успехи в обучении;  

            - премией «За честь лицея» (по Положению об организации и проведении 



 

 

 

праздника «За честь лицея» в МОУ «Общеобразовательный лицей №3»); 

- памятным призом. 

 - Грамотой (дипломом) награждаются:  

- активные участники, победители и призеры школьных мероприятий, школьных предмет-

ных олимпиад и спортивных состязаний;  

- за общественно - полезную деятельность, благородные поступки;  

- обучающиеся 9, 11 классов, окончившие учебный год на «4» и «5», окончившие год на 

отлично.  

- золотой или серебряной медалью» награждаются выпускники в соответствии с норма-

тивными правовыми актами Архангельской области и Российской Федерации.. 

- Похвальными листами за «За отличные успехи в учении» награждаются:  

- обучающиеся, кроме выпускных классов, имеющие наивысшую отметку за четверти(по-

лугодия), промежуточную аттестацию и год по всем предметам. 

- Грамотами награждаются обучающиеся за хорошую и отличную учебу, за активное и 

результативное участие в интеллектуальной, проектно-исследовательской, общественной и спор-

тивной деятельности  по итогам учебного года. 

 - Памятным призом награждаются: - отдельные учащиеся, ярко проявившие себя в учеб-

ной и внеучебной деятельности в течение года, победители школьных конкурсов «Ученик года», 

«Интеллектуал года», «Спортсмен года» и др..  

3. Порядок выдвижения и организация принятия решения о поощрении  

 Претендентом на поощрение может быть любой обучающийся лицея в каждой возраст-

ной группе.  

 Право выдвижения кандидатов на поощрение имеют:  

- Управляющий совет лицея; 

 - Педагогический совет лицея;  

-  Родительский комитет лицея;  

-  Родительский комитет класса;  

- методические объединения учителей, классный руководитель и отдельный учитель; 

 - школьное правительство, любое творческое объединение, созданное в лицее.  

 Рассмотрение материалов, представленных на поощрение, проводится на заседаниях пе-

дагогического совета, родительского комитета, управляющего совета, комиссий проекта-кон-

курса «За честь лицея».  

 По итогам рассмотрения представленных материалов принимается решение о поощре-

нии. 

Формами поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции 



 

 

 

обучающихся являются формирование портфолио и  спонсорство. 

Формирование портфолио в качестве способа организации поощрения социальной успеш-

ности и проявлений активной жизненной позиции обучающихся – деятельность по собиранию 

(накоплению) артефактов, символизирующих достижения «хозяина» портфолио. Портфолио мо-

жет включать исключительно артефакты признания (грамоты, поощрительные письма, фотогра-

фии призов и т. д.), может – исключительно артефакты деятельности (рефераты, доклады, статьи, 

чертежи или фото изделий и т. д.), портфолио может иметь смешанный характер.  

Портфолио представляет собой педагогически спроектированную и методически органи-

зованную индивидуальную подборку материалов, последовательность которых демонстрирует 

динамику и достижения обучающегося. 

Портфолио составляется в соответствии с Положением о портфолио обучающегося МОУ 

«Общеобразовательный лицей №3». 

Спонсорство как способ организации поощрения социальной успешности и проявлений 

активной жизненной позиции обучающихся предусматривает оказание материальной помощи 

обучающемуся или учебной группе за достижение в чем-либо. Спонсоры приглашаются на об-

щешкольные мероприятия, праздники, акции и сами вручают подарки обучающимся. 

Информация о достижениях обучающихся отражается на сайте лицея, в школьной газете 

и озвучивается на общешкольных торжественных мероприятиях. 

 

3.5. Анализ воспитательного процесса 

Анализ воспитательного процесса осуществляется в соответствии с целевыми ориенти-

рами ожидаемых результатов воспитания, личностными результатами обучающихся на уровнях 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, установленных соответ-

ствующими ФГОС. 

Анализ воспитательной деятельности проводится силами педагогического коллектива 

МОУ «Общеобразовательный лицей №3» по следующим направлениям 

 

Направления  
анализа 

Критерии отсле-
живания результата 

Методики Ответ-
ственный 

Личностное раз-
витие обучающегося 
(познавательный, ком-
муникативный, нрав-
ственный, физический 
потенциалы) 

Сформирован-
ность учебной 

деятельности, ком-
муникативной культуры, 
нравственной направлен-
ности, развитость физиче-
ских качеств и  потреб-
ность в здоровом образе 
жизни. 

Школьный тест 
умственного развития. 

Методика выявле-
ния коммуникативных 

склонностей 
Р.В.Овчаровой. 

Тест Н.Е. Щурко-
вой "Размышляем о 

жизненном 
опыте". 

Замести-
тели директора 
по УВР, ВР, ОЗ, 
классные руко-
водители, педа-
гог-психолог, 
педагог-органи-
затор, учителя 
физической 
культуры, 



 

 

 

Выполнение кон-
трольных нормативов по 
проверке развития физи-
ческих качеств. 

Педагогическое 
наблюдение. 

социальный пе-
дагог. 

Воспитанность 
обучающихся 

Выбор нравствен-
ных форм и способов са-
мореализации и само-
утверждения. 

 

Диагностическая 
программа изучения 
уровня воспитанности 
учащихся М.И. Шиловой 
и методика Н.П.Капусти-
ной 

Замести-
тель директора 
по ВР, классные 
руководители, 
педагог-психо-
лог 

Готовность к 
участию в обществен-
ной жизни 

Численность / доля 
обучающихся, участвую-
щих в социально значи-
мой деятельности (в реа-
лизации социальных про-
ектов, программ и т.п.), в 
органах самоуправления. 

 
 
 
Доля обучаю-

щихся, участвующих в 
организации и проведе-
нии общешкольных меро-
приятий. 

Методика опреде-
ления общественной ак-
тивности обучающихся. 
Методики М.И. Рожкова 
«Изучение социализиро-
ванности личности обу-
чающегося», «определе-
ние уровня развития СУ в 
ученическом коллек-
тиве». 

Статистический 
анализ 

Замести-
тель директора 
по ВР, классные 
руководители, 
педагог-психо-
лог, педагог-ор-
ганизатор 

Досуговая дея-
тельность обучающихся 

Численность / доля детей, 
обучающихся по допол-
нительным общеобразо-
вательным программам. 
Численность / доля обуча-
ющихся, вовлеченных в 
деятельность обществен-
ных объединений на базе 
лицея. 

Статистический 
анализ 

Замести-
тель директора 
по ВР 

Сформирован-
ность общешкольного 
коллектива и оценка 
микроклимата в лицее 

Характер  взаимо-
отношений  участников 
образовательного про-
цесса 

Диагностика раз-
вития классного коллек-
тива А.Андреев 

Социометрия 
Методика «Пси-

хологическая атмосфера 
в коллективе» (Л.Г. Же-
дунова). 

Замести-
тель директора 
по ВР, классные 
руководители, 
педагог-психо-
лог, педагог-ор-
ганизатор 

Удовлетворён-
ность обучающихся и 
родителей жизнедея-
тельностью в лицее 

1. Комфортность, 
защишенность личности 
обучающегося, его отно-
шение к основным сторо-
нам жизнедеятельности в 
лицее. 

2. Удовлетворён-
ность родителей 

Методика А.А. 
Андреева «Изучение удо-
влетворённости обучаю-
щихся школьной жиз-
нью» 

 
 
 

Замести-
тели директора, 
педагог-психо-
лог, классные 
руководители. 



 

 

 

результатами обучения и 
воспитания ребёнка, его 
положением в школьном 
коллективе. 

Методика Е.Н. 
Степанова «Изучение 
удовлетворённости роди-
телей работой ОУ» 

Профессиональ-
ное 

самоопределение 
обучающихся 

Определение вы-
пускников 9-х, 11- 

х классов 

Опросник для вы-
явления готовности  

школьников к вы-
бору профессии  

(В.Б. Успенский). 
Статистический 

анализ поступления вы-
пускников относительно 
профиля обучения в ли-
цее. 

 

Педагог-
психолог 

 
 
 
 
Классные 

руководители 

Состояние 
правонаруше-

ний.  
Склонность обу-

чающихся к отклоняю-
щемуся поведению. 

1. Отсутствие или 
снижение числа обучаю-
щихся, совершивших 
правонарушения; 

отсутствие или 
снижение числа обучаю-
щихся, совершивших ан-
тиобщественные дей-
ствия; 

отсутствие или 
снижение числа обучаю-
щихся, не посещающих 
или систематически про-
пускающих по неуважи-
тельным причинам заня-
тия в учреждении; 

количество обуча-
ющихся, состоящих на 
разных видах учёта. 
2. Стабильная дина-
мика по критерию «коли-
чество обучающихся, 
имеющих склонности к 
отклоняющемуся поведе-
нию»  

Статистический 
анализ по разным видам 
учёта. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Методика диагно-
стики склонности к от-
клоняющемуся поведе-
нию (Овчарова Р.В.) 
2. Определение 
склонности к отклоняю-
щемуся поведению (А.Н. 
Орел) 

Социаль-
ный педагог, 
классные руко-
водители 

 

Критериями эффективности реализации программы является динамика основных показа-

телей воспитания обучающихся. 

1. Динамика личностного развития обучающегося. 

http://psmetodiki.ru/index.php/podrostki/29-lichnost/23-otkl
http://psmetodiki.ru/index.php/podrostki/29-lichnost/23-otkl
http://psmetodiki.ru/index.php/podrostki/29-lichnost/23-otkl
http://psmetodiki.ru/index.php/podrostki/29-lichnost/23-otkl


 

 

 

2. Динамика (характер изменения) состояния совместно организуемой деятельности обуча-

ющихся и взрослых; динамика социальной, психолого-педагогической и нравственной атмо-

сферы в образовательном учреждении. 

3. Динамика детско-родительских отношений и степени включённости родителей (законных 

представителей) в воспитательный процесс. 

Изучение динамики процесса воспитания обучающихся 

1. Положительная динамика (тенденция повышения уровня нравственного развития обуча-

ющихся) — увеличение значений выделенных показателей воспитания обучающихся на интер-

претационном этапе по сравнению с результатами контрольного этапа исследования (диагности-

ческий). 

2. Инертность положительной динамики подразумевает отсутствие характеристик положи-

тельной динамики и возможное увеличение отрицательных значений показателей воспитания и 

социализации обучающихся на интерпретационном этапе по сравнению с результатами кон-

трольного этапа исследования (диагностический); 

3. Устойчивость (стабильность) исследуемых показателей духовно-нравственного разви-

тия, воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном и контрольном этапах ис-

следования. При условии соответствия содержания сформировавшихся смысловых систем у под-

ростков, в педагогическом коллективе и детско-родительских отношениях общепринятым мо-

ральным нормам устойчивость исследуемых показателей может являться одной из характеристик 

положительной динамики процесса воспитания и социализации обучающихся. 

 

 

 

 

 

 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
 
3.1. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
Среднего общего образования на 2023-2024 учебный год 

Технологический профиль  
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Учебный план среднего общего образования муниципального общеобразовательного 
учреждения "Общеобразовательный лицей №3" (далее - учебный план) для 10-11 классов, реали-
зующих основную образовательную программу среднего общего образования, соответствую-
щую ФГОС СОО (Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 12.08.2022 № 



 

 

 

732 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт сред-
него общего образования»), фиксирует общий объём нагрузки, максимальный объём аудиторной 
нагрузки обучающихся, состав и структуру предметных областей, распределяет учебное время, 
отводимое на их освоение по классам и учебным предметам. 

Учебный план является частью образовательной программы МОУ "Общеобразователь-
ный лицей №3", разработанной в соответствии с ФГОС среднего общего образования, с учетом 
Федеральной образовательной программой среднего общего образования, и обеспечивает выпол-
нение санитарно-эпидемиологических требований СП 2.4.3648-20 и гигиенических нормативов 
и требований СанПиН 1.2.3685-21. 

Учебный год в Муниципальное общеобразовательное учреждение "Общеобразователь-
ный лицей №3" начинается 01.09.2023 и заканчивается 08.06.2024.  

Продолжительность учебного года в 10-11 классах составляет 34 учебные недели + 1 
неделя учебные сборы.  

Учебные занятия для учащихся 10-11 классов проводятся по 6-ти дневной учебной не-
деле. 

Максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся в неделю составляет  в  10 
классе – 37 часов, в  11 классе – 37 часов.   

Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, формируемой 
участниками образовательных отношений. Обязательная часть учебного плана определяет состав 
учебных предметов обязательных предметных областей. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, обеспе-
чивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Время, отводимое на данную 
часть учебного плана внутри максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, может 
быть использовано: на проведение учебных занятий, учитывающих различные интересы обуча-
ющихся 

В МОУ "Общеобразовательный лицей №3" языком обучения является русский язык. 
Все предметы обязательной части учебного плана оцениваются по полугодиям.  
Количество часов по предметам рассчитано на уровень образования с учетом максималь-

ной общей нагрузки при пятидневной учебной неделе и 68 учебных недель за два учебных года.  
Технологический профиль ориентирует на такие сферы деятельности, как экономика, 

информационные технологии, инженерия и др. В данном профиле для изучения на углубленном 
уровне выбираются учебные предметы преимущественно из предметной области «Математика и 
информатика». В основу учебного плана положен вариант федерального учебного плана техно-
логического  профиля с углубленным изучением математики и информатики при шестидневной 
учебной неделе. Учебный план технологического профиля обучения включает 13 учебных пред-
метов («Русский язык», «Литература», «Иностранный язык», «Математика», «Информатика», 
«История», «Обществознание», «География», «Физика», «Химия», «Биология», «Физическая 
культура», «Основы безопасности жизнедеятельности») и предусматривает изучение 2 учебных 
предметов на углубленном уровне из соответствующих профилю обучения предметной области. 

Промежуточная аттестация – процедура, проводимая с целью оценки качества освоения 
обучающимися части содержания (полугодовое оценивание) или всего объема учебной дисци-
плины за учебный год (годовое оценивание). 

Промежуточная/годовая аттестация обучающихся за полугодие осуществляется в соот-
ветствии с календарным учебным графиком. 

Промежуточная аттестация проходит на последней учебной неделе полугодия. Формы 
и порядок проведения промежуточной аттестации определяются «Положением о формах, пери-
одичности и порядке 
текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся МОУ "Общеобра-
зовательный лицей №3" - годовая отметка, как среднее арифметическое полугодовых отметок по 
каждому учебному предмету учебного плана. 

Освоение основной образовательной программы среднего общего образования завер-
шается итоговой аттестацией.  



 

 

 

Нормативный срок освоения основной образовательной программы среднего общего 
образования составляет 2 года. 

Общее количество учебных занятий за два года составляет 2516 часов.



 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН (НЕДЕЛЬНЫЙ) 
 

Предметная 
область  

Учебный 
предмет 

Уро-
вень 

Количество часов в не-
делю 

10 11 
Обязательная часть   

Русский язык и 
литература 

Русский язык Б 2 2 
Литература Б 3 3 

Иностранные 
языки 

Иностранный 
язык 

Б 3 3 

Математика и 
информатика 

Алгебра 
(углубленный уро-
вень) 

У 4 4 

Геометрия 
(углубленный уро-
вень) 

У 3 3 

Вероятность 
и статистика (углуб-
ленный уровень) 

У 1 1 

Информатика 
(углубленный уро-
вень) 

У 4 4 

Общественно-
научные предметы 

История Б 2 2 
Общество-

знание 
Б 2 2 

География Б 1 1 
Естественно-

научные предметы 
Физика У 6 6 
Химия Б 1 1 
Биология Б 1 1 

Физическая 
культура и основы 
безопасности жизне-
деятельности 

Физическая 
культура 

Б 2 2 

Основы без-
опасности жизнедея-
тельности 

Б 1 1 

----- Индивиду-
альный проект 

Б 1 0 

Итого  37 36 
Часть, формируемая участниками об-

разовательных отношений 
   

Практикум по математике   1 
ИТОГО недельная нагрузка  37 37 
Количество учебных недель  34 34 
Всего часов в год  1258 1258 

 
 
 
 
План внеурочной деятельности (недельный) 
Учебные курсы  
 

 

0 
1

1 
«Проектная деятельность»  1 



 

 

 

«Разговоры о важном»  1 
«Россия – мои горизонты»  1 
Интеллектуально-дискуссионный клуб «Дебаты» 2 2 
Допризывная подготовка  1 
Комплекс воспитательных мероприятий (план вос-

питательной работы Лицея и класс) 
4 4 

ИТОГО недельная нагрузка 
0 

1
0 

 
Естественно-научный профиль 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Учебный план среднего общего образования муниципального общеобразовательного 

учреждения "Общеобразовательный лицей №3" (далее - учебный план) для 10-11 классов, реали-
зующих основную образовательную программу среднего общего образования, соответствую-
щую ФГОС СОО (Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 12.08.2022 № 
732 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт сред-
него общего образования»), фиксирует общий объём нагрузки, максимальный объём аудиторной 
нагрузки обучающихся, состав и структуру предметных областей, распределяет учебное время, 
отводимое на их освоение по классам и учебным предметам. 

Учебный план является частью образовательной программы МОУ "Общеобразователь-
ный лицей №3", разработанной в соответствии с ФГОС среднего общего образования, с учетом 
Федеральной образовательной программой среднего общего образования, и обеспечивает выпол-
нение санитарно-эпидемиологических требований СП 2.4.3648-20 и гигиенических нормативов 
и требований СанПиН 1.2.3685-21. 

Учебный год в МОУ "Общеобразовательный лицей №3" начинается 01.09.2023 и закан-
чивается 08.06.2024.  

Продолжительность учебного года в 10-11 классах составляет 34 учебные недели + 1 
неделя учебные сборы.  

Учебные занятия для учащихся 10-11 классов проводятся по 6-ти дневной учебной не-
деле. 

Максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся в неделю составляет  в  10 
классе – 37 часов, в  11 классе – 37 часов.   

Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, формируемой 
участниками образовательных отношений. Обязательная часть учебного плана определяет состав 
учебных предметов обязательных предметных областей. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, обес-
печивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Время, отводимое на дан-
ную часть учебного плана внутри максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, 
может быть использовано: на проведение учебных занятий, обеспечивающих различные инте-
ресы обучающихся 

В МОУ "Общеобразовательный лицей №3" языком обучения является русский язык. 
Учебный план разработан в соответствии с требованиями ФГОС СОО, ФОП СОО, СП 

2.4.3648-20, СанПиН 1.2.3685-21. Количество часов по предметам рассчитано на уровень образо-
вания с учетом максимальной общей нагрузки при пятидневной учебной неделе и 68 учебных 
недель за два учебных года. Естественно-научный профиль ориентирует на такие сферы деятель-
ности, как медицина и др. В данном профиле для изучения на углубленном уровне выбираются 
учебные предметы преимущественно из предметных областей «Естественно-научные пред-
меты», «Математика и информатика». В основу учебного плана положен вариант федерального 
учебного плана естественно-научного  профиля с углубленным изучением алгебры, биологии и 
химии при шестидневной учебной неделе. Учебный план естественно-научного профиля обуче-
ния включает 13 учебных предметов («Русский язык», «Литература», «Иностранный язык», «Ма-
тематика», «Информатика», «История», «Обществознание», «География», «Физика», «Химия», 



 

 

 

«Биология», «Физическая культура», «Основы безопасности жизнедеятельности») и предусмат-
ривает изучение 3 учебных предметов на углубленном уровне из соответствующих профилю обу-
чения предметной области. 

Промежуточная аттестация – процедура, проводимая с целью оценки качества освое-
ния обучающимися части содержания (полугодовое оценивание) или всего объема учебной дис-
циплины за учебный год (годовое оценивание). 

Промежуточная/годовая аттестация обучающихся за полугодие осуществляется в соот-
ветствии с календарным учебным графиком. 

Все предметы обязательной части учебного плана оцениваются по полугодиям.  
Промежуточная аттестация проходит на последней учебной неделе полугодия. Формы 

и порядок проведения промежуточной аттестации определяются «Положением о формах, пери-
одичности и порядке 
текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся МОУ "Общеобра-
зовательный лицей №3" - годовая отметка, как среднее арифметическое полугодовых отметок по 
каждому учебному предмету учебного плана. 

Освоение основной образовательной программы среднего общего образования завер-
шается итоговой аттестацией.  

Нормативный срок освоения основной образовательной программы среднего общего 
образования составляет 2 года. 

Общее количество учебных занятий за два года составляет 2516 часов.



 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН (НЕДЕЛЬНЫЙ) 
 

Предметная 
область  

Учебный 
предмет 

Уро-
вень 

Количество часов в не-
делю 

10 11 
Обязательная часть   

Русский язык и 
литература 

Русский язык Б 2 2 
Литература Б 3 3 

Иностранные 
языки 

Иностранный 
язык 

Б 3 3 

Математика и 
информатика 

Алгебра 
(углубленный уро-
вень) 

У 4 4 

Геометрия 
(углубленный уро-
вень) 

У 3 3 

Вероятность 
и статистика (углуб-
ленный уровень) 

У 1 1 

Информатика Б 1 1 
Общественно-

научные предметы 
История Б 2 2 
Обществозна-

ние 
Б 2 2 

География Б 1 1 
Естественно-

научные предметы 
Физика Б 2 2 
Химия 

(углубленный уро-
вень) 

У 3 3 

Биология 
(углубленный уро-
вень) 

У 3 3 

Физическая 
культура и основы 
безопасности жизне-
деятельности 

Физическая 
культура 

Б 2 2 

Основы без-
опасности жизнедея-
тельности 

Б 1 1 

----- Индивидуаль-
ный проект 

Б 1 0 

Итого  34 33 
Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
 

Наименование учебного курса    
Медицинская география  1 1 
Медицинский английский  1 1 
Практикум по биологии  1 1 
Основы медицинской подготовки   1 
Итого  3 4 
ИТОГО недельная нагрузка  37 37 
Количество учебных недель  34 34 
Всего часов в год  1258 1258 

 



 

 

 

План внеурочной деятельности (недельный) 
Учебные курсы  
 

 

0 
1

1 
«Проектная деятельность»  1 
«Разговоры о важном»  1 
«Россия – мои горизонты»  1 
Интеллектуально-дискуссионный клуб «Дебаты» 2 2 
Допризывная подготовка  1 
Комплекс воспитательных мероприятий (план вос-

питательной работы Лицея и класс) 
4 4 

ИТОГО недельная нагрузка 
0 

1
0 

 
 

Социально-экономический профиль 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Учебный план среднего общего образования муниципального общеобразовательного 
учреждения "Общеобразовательный лицей №3" (далее - учебный план) для 10-11 классов, реали-
зующих основную образовательную программу среднего общего образования, соответствую-
щую ФГОС СОО (Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 12.08.2022 № 
732 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт сред-
него общего образования»), фиксирует общий объём нагрузки, максимальный объём аудиторной 
нагрузки обучающихся, состав и структуру предметных областей, распределяет учебное время, 
отводимое на их освоение по классам и учебным предметам. 

Учебный план является частью образовательной программы МОУ "Общеобразователь-
ный лицей №3", разработанной в соответствии с ФГОС среднего общего образования, с учетом 
Федеральной образовательной программой среднего общего образования, и обеспечивает выпол-
нение санитарно-эпидемиологических требований СП 2.4.3648-20 и гигиенических нормативов 
и требований СанПиН 1.2.3685-21. 

Учебный год в МОУ "Общеобразовательный лицей №3" начинается 01.09.2023 и закан-
чивается 08.06.2024.  

Продолжительность учебного года в 10-11 классах составляет 34 учебные недели +1 не-
деля учебные сборы.  

Учебные занятия для учащихся 10-11 классов проводятся по 6-ти дневной учебной не-
деле. 

Максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся в неделю составляет  в  10 
классе – 37 часов, в  11 классе – 37 часов.   

Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, формируемой 
участниками образовательных отношений. Обязательная часть учебного плана определяет состав 
учебных предметов обязательных предметных областей. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, обеспе-
чивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Время, отводимое на данную 
часть учебного плана внутри максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, может 
быть использовано: на проведение учебных занятий, обеспечивающих различные интересы обу-
чающихся 

В МОУ "Общеобразовательный лицей №3" языком обучения является русский язык. 
Все предметы обязательной части учебного плана оцениваются по полугодиям.  

Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, формируемой 
участниками образовательных отношений. Обязательная часть учебного плана определяет состав 
учебных предметов обязательных предметных областей. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 



 

 

 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Время, отводимое на 
данную часть учебного плана внутри максимально допустимой недельной нагрузки обучаю-
щихся, может быть использовано на проведение учебных занятий, учитывающих различные ин-
тересы обучающихся 

В МОУ "Общеобразовательный лицей №3" языком обучения является русский язык. 
Количество часов по предметам рассчитано на уровень образования с учетом максималь-

ной общей нагрузки при пятидневной учебной неделе и 68 учебных недель за два учебных года.  
Социально-экономический профиль ориентирует на такие сферы деятельности, как 

юриспруденция, социальная сфера, экономика и др. В данном профиле для изучения на углуб-
ленном уровне выбираются учебные предметы преимущественно из предметных областей «Об-
щественно-научные предметы», «Математика и информатика». В основу учебного плана поло-
жен вариант федерального учебного плана социально-экономического  профиля с углубленным 
изучением математики и обществознания при шестидневной учебной неделе. Учебный план со-
циально-экономического профиля обучения включает 13 учебных предметов («Русский язык», 
«Литература», «Иностранный язык», «Математика», «Информатика», «История», «Общество-
знание», «География», «Физика», «Химия», «Биология», «Физическая культура», «Основы без-
опасности жизнедеятельности») и предусматривает изучение 2 учебных предметов на углублен-
ном уровне из соответствующих профилю обучения предметной области. 

Промежуточная аттестация – процедура, проводимая с целью оценки качества освоения 
обучающимися части содержания (полугодовое оценивание) или всего объема учебной дисци-
плины за учебный год (годовое оценивание). 

Промежуточная/годовая аттестация обучающихся за полугодие осуществляется в соот-
ветствии с календарным учебным графиком. 

Промежуточная аттестация проходит на последней учебной неделе полугодия. Формы 
и порядок проведения промежуточной аттестации определяются «Положением о формах, пери-
одичности и порядке 
текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся МОУ "Общеобра-
зовательный лицей №3». 

Освоение основной образовательной программы среднего общего образования завер-
шается итоговой аттестацией.  

Нормативный срок освоения основной образовательной программы среднего общего 
образования составляет 2 года. 

Общее количество учебных занятий за два года составляет 2516 часов.



 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН (НЕДЕЛЬНЫЙ) 
Предметная 

область  
Учебный 

предмет 
Уро-

вень 
Количество часов в не-

делю 
10 11 

Обязательная часть   
Русский язык и 

литература 
Русский язык Б 2 2 
Литература Б 3 3 

Иностранные 
языки 

Иностранный 
язык 

Б 3 3 

Математика и 
информатика 

Алгебра 
(углубленный уро-
вень) 

У 4 4 

Геометрия 
(углубленный уро-
вень) 

У 3 3 

Вероятность 
и статистика  (углуб-
ленный уровень) 

У 1 1 

Информатика Б 1 1 
Общественно-

научные предметы 
История Б 2 2 
Общество-

знание (углублен-
ный уровень) 

У 4 4 

География Б 1 1 
Естественно-

научные предметы 
Физика Б 2 2 
Химия Б 1 1 
Биология Б 1 1 

Физическая 
культура и основы 
безопасности жизне-
деятельности 

Физическая 
культура 

Б 2 2 

Основы без-
опасности жизнедея-
тельности 

Б 1 1 

----- Индивиду-
альный проект 

Б 1 0 

Итого  32 31 
Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
 

Наименование учебного курса    
Практикум  по экономике  1 1 
Деловой английский  1 1 
Дебаты  1 1 
Мировая художественная культура  1 1 
Лаборатория «Учимся создавать про-

ект» 
 1 0 

Основы предпринимательского дела  0 1 
Трудные вопросы языкознания  0 1 
Итого  5 6 
ИТОГО недельная нагрузка  37 37 
Количество учебных недель  34 34 
Всего часов в год 1258 1258 

 
План внеурочной деятельности (недельный)  



 

 

 

Учебные курсы  
 0 

1
1 

Подготовка к олимпиаде по астрономии  1 
«Разговоры о важном»  1 
«Россия – мои горизонты»  1 
Интеллектуально-дискуссионный клуб «Дебаты» 2 2 
Допризывная подготовка  1 
Комплекс воспитательных мероприятий (план вос-

питательной работы Лицея и класс) 
4 4 

ИТОГО недельная нагрузка 
0 

1
0 

 



 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН  
СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

на 2022- 2023 (10 класс), 2023 – 2024 учебный год (11 класс) 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Нормативным основанием для разработки учебного плана является: 
• Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Феде-

рации» (в ред. Федерального закона от 07.03.2018 № 56-ФЗ);   
• Приказ Минобрнауки России «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования» от 17.05.2012 № 413 (с изменениями)   
• Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка ор-

ганизации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 
программам - программам начального общего, основного общего и среднего общего образова-
ния» (ред. приказа Минобрнауки России от 17.07.2015 № 734);   

• Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 
2020 г. № 28 (далее – СП 2.4.3648-20). Постановление Главного государственного санитарного 
врача РФ от 28 января 2021 г. № 2 (далее – СанПиН 1.2.3685-21);  

• Письмо Министерства образования и науки РФ от 12 мая 2011 г. № 03-296 «Об 
организации внеурочной деятельности при введении федерального государственного образова-
тельного стандарта общего образования»;   

• Примерная основная образовательная программа среднего общего образования.  
• Устав МОУ «Общеобразовательный лицей №3»; 
• Основная образовательная программа среднего общего образования МОУ «Обще-

образовательный лицей №3».   
 Учебный план среднего общего образования МОУ «Общеобразовательный лицей №3» 

на учебный год обеспечивает реализацию основной образовательной программы среднего об-
щего образования в соответствии с требованиями ФГОС, определяет распределение учебного 
времени, отводимого на изучение учебных предметов и курсов обязательной и вариативной ча-
стей учебного плана по классам и годам обучения. 

При составлении пояснительной записки и сетки часов Учебного плана для 10 - 11 клас-
сов, реализующих ФГОС СОО, учитывалось соответствие содержания его обязательной части:   

• требованиям Федерального государственного образовательного стандарта сред-
него общего образования (далее - ФГОС СОО), утвержденного приказом МИНОБРНАУКИ Рос-
сии от 17.05.2012 № 413 (с изменениями). 

Структура учебного плана СОО 
Учебный план МОУ «Общеобразовательный лицей №3» для 10 - 11 классов, реализую-

щих ФГОС СОО, определяет общие рамки отбора содержания среднего общего образования, раз-
работки требований к его усвоению и организации образовательного процесса, а также выступает 
в качестве основного механизма его реализации.  

Учебный план определяет перечень, трудоемкость, последовательность и распределение 
по периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов 
учебной деятельности и, если иное не установлено настоящим Федеральным законом, формы 
промежуточной аттестации обучающихся (п. 22 ст. 2 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»). 

Учебный план МОУ «Общеобразовательный лицей №3» состоит из 2-х частей: обяза-
тельной части и части, в которой представлены предметы по выбору. 

Обязательная часть учебного плана МОУ «Общеобразовательный лицей №3» опреде-
ляет состав учебных предметов обязательных предметных областей и учебное время, отводимое 
на их изучение по классам (годам) обучения. Учебный план профиля обучения и (или) индиви-
дуальный учебный план должны содержать 11 (12) учебных предметов и предусматривать изу-
чение не менее одного учебного предмета из каждой предметной области, определенной настоя-
щим Стандартом  

Обязательные предметные области:   

http://base.garant.ru/75093644/
http://base.garant.ru/75093644/
http://base.garant.ru/400274954/
http://base.garant.ru/400274954/


 

 

 

• «Русский язык и литература»,   
• «Родной язык и родная литература»,   
• «Иностранные языки»,  
• «Общественные науки»,   
• «Математика и информатика»,   
• «Естественные науки»,   
• «Физическая культура, экология и основы безопасности жизнедеятельности». 
В учебном плане предусмотрено выполнение обучающимися индивидуальных проектов. 
Индивидуальный проект представляет собой учебный проект или учебное исследова-

ние, выполняемое обучающимся в рамках одного или нескольких учебных предметов с целью 
приобретения навыков в самостоятельном освоении содержания и методов избранных областей 
знаний и/или видов деятельности или самостоятельном применении приобретенных знаний и 
способов действий при решении практических задач, а также развития способности проектиро-
вания и осуществления целесообразной и результативной деятельности. 

На реализацию индивидуального проекта каждому обучающемуся 10 класса в учебных 
планах выделено 34 часа. Выполнение индивидуального проекта в 10 классах лицея регламенти-
руется Положением об индивидуальных проектах.  

Часть учебного плана, предусматривающая изучение предметов по выбору, опреде-
ляет время, отводимое на изучение содержания образования, обеспечивающего реализацию ин-
тересов и потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей).  

Время, отводимое на данную часть учебного плана, может быть использовано на:   
• изучение элективных учебных предметов, обеспечивающих интересы и потребно-

сти участников образовательных отношений;   
Структура предметных областей.   
«Русский язык и литература» - русский язык, литература. 
 «Родной язык и родная литература» - родной язык (русский) 
 «Иностранные языки» - иностранный язык (английский язык). 
 «Общественно научные предметы» - история, обществознание, география.   
«Математика и информатика» - математика, информатика.   
«Естественнонаучные предметы» - физика, химия, биология. 
«Физическая культура, экология и основы безопасности жизнедеятельности» - физиче-

ская культура, основы безопасности жизнедеятельности.  
• 11класс  - технологический профиль (физико-математическое направление), есте-

ственно-научный профиль (медико-биологическое направление),  универсальный  профиль. 
Режим работы: Продолжительность учебного года 34 учебные недели   
Промежуточная аттестация – процедура, проводимая с целью оценки качества освоения 

обучающимися части содержания (полугодовое оценивание) или всего объема учебной дисци-
плины за учебный год (годовое оценивание). 

Промежуточная/годовая аттестация обучающихся за полугодие осуществляется в соот-
ветствии с календарным учебным графиком. 

Промежуточная аттестация проходит на последней учебной неделе полугодия. Формы и 
порядок проведения промежуточной аттестации определяются «Положением о формах, перио-
дичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучаю-
щихся МОУ "Общеобразовательный лицей №3" - годовая отметка, как среднее арифметическое 
полугодовых отметок по каждому учебному предмету учебного плана. 

Освоение основной образовательной программы среднего общего образования заверша-
ется итоговой аттестацией.  

Нормативный срок освоения основной образовательной программы среднего общего об-
разования составляет 2 года. 

Общее количество учебных занятий за два года составляет не менее 2170 часов и не бо-
лее 2590 часов.



 

 

 

Учебный план среднего общего образования (10-11 классы) (учебный план для 
уровня СОО по ФГОС СОО, утвержденному приказом Минобрнауки от 17.05.2012 № 413) 

11 класс. Технологический профиль (физико-математическое направление) 
Предметная 

область  
Учебный пред-

мет  
Ур

овень 
изучения 
предмета 

Ко-
личество 
часов в не-
делю  

2022
-2023 

Ко-
личество 
часов в не-
делю  

2023-
2024 

За 
2 года 
обуче-
ния 

Русский язык и 
литература 

Русский язык Б 1/34 1/34 2/68 
Литература Б  3/34 3/34 6/204 

Родной язык и 
родная литература 

Родной язык 
(русский) 

Б 1/34  1/34 

Иностранные 
языки 

Иностранный 
язык (английский) 

Б  3/102 3/102 6/204 

Общественные 
науки 

История Б 2/68 2/68 4/136 

Математика и 
информатика 

Математика  У 8/272 8/272 16/544 
Информатика У 4/136 4/136 8/272 

Естественные 
науки 

Физика У 6/204 6/204 12/408 
Химия Б 1/34 1/34 2/68 
Биология Б 1/34 1/34 2/68 

Физическая 
культура, экология и 
основы безопасности 
жизнедеятельности 

Физическая 
культура 

Б  3/102 3/102 6/204 

Основы безопас-
ности жизнедеятельно-
сти 

Б  1/34 1/34 2/68 

 Индивидуаль-
ный проект 

 1/34  1/34 
 

ИТОГО 
 

35/1190 33/1122 68/2312 
Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Дополнительные учебные предметы 
 Обществознание Б 1/34 1/34 2/68  

География Б 1/34 1/34 2/68 
Элективные курсы, курсы по выбору 

Учебные предметы по выбору (элективные курсы, 
учебные практики) – по выбору обучающихся 

   
 

Практикум по 
математике  

Э
К 

 1/34 1/34 

 Начертательная 
геометрия 

Э
К 

 1/34 1/34 

Итого часов 37/1258 37/1258 74/2516 
 



 

 

 

Учебный план среднего общего образования (10-11 классы) (учебный план для 
уровня СОО по ФГОС СОО, утвержденному приказом Минобрнауки от 17.05.2012 № 413) 

11 класс. Универсальный  (медико-биологическое направление) 
Предметная 

область  
Учебный пред-

мет  
У

ровень 
изуче-
ния 
пред-
мета  

Ко-
личество 

часов в не-
делю 

2022-
2023 

Коли-
чество ча-
сов в не-

делю 
2023-

2024 

За 
2 года 
обучения 

Русский язык и 
литература 

Русский язык Б 1/34 1/34 2/68 
Литература Б  3/34 3/34 6/204 

Родной язык и 
родная литература 

Родной язык 
(русский) 

Б 1/34  1/34 

Иностранные 
языки 

Иностранный 
язык (английский) 

Б  3/102 3/102 6/204 

Общественные 
науки 

История Б 2/68 2/68 4/136 

Математика и 
информатика 

Математика  Б 6/204 5/170 11/374 
Информатика Б 1/35 1/34 2/69 

Естественные 
науки 

Физика Б 2/68 2/68 4/136 
Химия У 3/102 3/102 6/204 
Биология У 3/102 3/102 6/204 
Астрономия Б 

 
1/34 1/34 

Физическая 
культура, экология и 
основы безопасности 
жизнедеятельности 

Физическая 
культура 

Б  3/102 3/102 6/204 

Основы безопас-
ности жизнедеятельно-
сти 

Б  1/34 1/34 2/68 

 Индивидуаль-
ный проект 

 1/34  1/34 
 

ИТОГО 
 

30/1020 28/952 58/1972 
Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Дополнительные учебные предметы 
 Обществозна-

ние 
Б 1/34 1/34 2/68  

 География Б 1/34 1/34 2/68 
Учебные предметы по выбору (элективные курсы, 

учебные практики) – по выбору обучающихся 

 
  

  Практикум в 
мед. учреждении 

Э
К 

2/68 2/608 4/13
6 

Медицинская 
география 

Э
К 

1/34 1/34 2/68 

Медицинский 
английский 

Э
К 

1/34 1/34 2/68 

Практикум по 
математике 

Э
К 

1/34 1/34 2/68 

Трудные во-
просы языкознания 

Э
К 

 1/34 1/34 



 

 

 

Итого часов 37/1258 37/1258 74/2516   
 



 

 

 

Учебный план среднего общего образования (10-11 классы) (учебный план для 
уровня СОО по ФГОС СОО, утвержденному приказом Минобрнауки от 17.05.2012 № 413) 

11 класс. Универсальный профиль (социально-экономическое направление) 
Предметная 

область  
Учебный 

предмет   
Ур

овень 
изучения 
предмета  

Ко-
личество 
часов в не-
делю  

2022-
2023 

Коли-
чество ча-
сов в неделю  

2023-
2024 

За 
2 года 
обучения 

Обязательная часть: предметы, изучаемые на базовом и углубленном уровне 
Русский язык и 

литература 
Русский язык Б 1/34 1/34 1/34 
Литература Б  3/34 3/34 6/204 

Родной язык и 
родная литература 

Родной язык 
(русский) 

Б 1/34  1/34 

Иностранные 
языки 

Иностранный 
язык (английский) 

Б 3/102 3/102 6/204 

Общественные 
науки 

История Б 2/68 2/68 4/136 
Право У 2/68  2/68 
Обществозна-

ние 
У 2/68 2/68 4/136 

Математика и 
информатика 

Математика  Б  5/170 5/170 10/340 

Естественные 
науки 

Физика Б 2/68 2/68 4/136 
Биология Б 1/34 1/34 2/68 
  

 
  

Физическая 
культура, экология и 
основы безопасности 
жизнедеятельности 

Физическая 
культура 

Б  3/102 3/102 6/204 

Основы без-
опасности жизнедея-
тельности 

Б  1/34 1/34 2/68 

 Индивидуаль-
ный проект 

 1/34  1/34 
 

ИТОГО 
 

27/918 23/782 54/1836 
Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Дополнительные учебные предметы 
 География Б 1/34 1/34 2/68 
  

Информатика Б 1/34 1/34 2/68 
Элективные курсы, курсы по выбору 

Учебные предметы по выбору (элективные курсы, 
учебные практики) – по выбору обучающихся 

 
  

 
Деловой английский ЭК 1/34 1/34   
Теория и практика обучения напи-

санию сочинений -рассуждений 
ЭК 1/34 2/68 3/102 

Интеллектуальный клуб «Дебаты» ЭК 1/34 2/68 3/102 
Практикум по математике ЭК 2/68 2/68 4/136 
Трудные вопросы языкознания ЭК 1/34 1/34 2/68 

Практикум по экономике ЭК 1/34 2/68 3/102 



 

 

 

Подготовка к олимпиаде по астроно-
мии 

ЭК 1/34 1/34 2/68 

Лаборатория «Учимся создавать про-
ект» 

  1/34 1/34 

Итого часов 37/1295 37/1258 74/2516 
 
 
 
3.2. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 
 

на 2023-2024 учебный год 
 

1.  Продолжительность учебного года 
Начало учебного года – 01.09.2023г.; 
окончание учебного года – 1 классы – 28.05.2024г., 
                                               2-4 классы – 28.05.2024г., 
                                               5-8 классы – 28.05.2024г., 
                                               9,11 классы – 25.05.2024г., 
                                               10 классы – 08.06.2024г. 
Продолжительность учебного года:  
 в первых классах – 33 учебных недели, 
 во 2 – 4 классах – 34 учебных недели, 
 в 5 – 9,11 – 34 учебных недели, 
 в 10 классах – 35 учебных недель (34+ 1 учебные сборы) 
 

2. Количество классов-комплектов в каждой параллели: 
1 классы   -   1                      7 классы   -  2      
2 классы   -   1                      8 классы   -  2 
3 классы   -   2                      9 классы   -  2         
4 классы   -   2                     10 классы  -  1                          
5 классы   -   3                     11 классы  -  1                             
6 классы   -   2                                                 

3. Регламентирование образовательного процесса на учебный год 
Учебный год делится на четверти 
 
 Дата Продолжительность  

нача
ло  

чет-
верти 

 

окончание чет-
верти 

учебных недель учеб-
ных дней 

пя
ти

-
дн

ев
ка

 

ш
ес

ти
-

дн
ев

ка
 

пя
ти

-
дн

ев
ка

 

ш
ес

ти
-

дн
ев

ка
 

пя
ти

-
дн

ев
ка

 

ш
ес

ти
-

дн
ев

ка
 

1 
четверть 

01.0
9.2023 

27.1
0.2023 

28.1
0.2023 

8 нед. 
1 дн. 

8 нед. 
2 дн. 

4
1 9 

2 
четверть 

07.1
1.2023 

29.1
2.2023 

29.1
2.2023 

7 нед. 
3 дн. 

7 нед. 
4 дн. 

3
9 6 

3 
четверть 

 
09.0

 
22.0

 
23.0

 
9 нед. 

 
9 нед. 

 
5

 



 

 

 

 
1 

класс 
 

1.2024 3.2024 3.2024 3 дн. 3 дн. 2 
 
4

7 

2 

4 
четверть 

1
-4 кл. 

5
-8 кл. 

9, 
11 кл. 

1
0 кл. 

 
 

01.0
4.2024 

01.0
4.2024 

01.0
4.2024 

01.0
4.2024 

 
 

28.0
5.2024 

 

 
 

28.0
5.2024 

28.0
5.2024 

08.0
6.2024 

 

 
 
8 

недель 

 
 
8 

недель  
 

 
 
3

8 

 
 

7 
 

В
сего: 

   33/34 34/35 
70/ 

65 

04  

 
Праздничные дни: 23.02.2024, 08.03.2023, 01,02,03,09.05.2024,  
– дистанционное обучение 08.09.2023г; 09.09.2023г.; 04.05.2024г.; 11.05.2024г. 
Продолжительность каникул в течение учебного года: 

 Дата начала каникул Дата окончания каникул Пр
ност    

пяти-
дневка 

шести-
дневка 

пяти-
дневка 

шести-
дневка 

пя
тидневка  

1 чет-
верть 

28.10.2023 29.10.2023 06.11.2023 06.11.2023 10  

2 чет-
верть 

30.12.2023 30.12.2023 08.01.2024 08.01.2024 10  

3 чет-
верть 

1-11 
кл. 

 
1 кл. 

(доп.) 

 
 
23.03.2024 
 
17.02.2024 

 
 
24.03.2024 
 

 
 

31.03.2024 
 

25.02.2024 

 
 
31.03.2024 
 
 
 

 
 
9 
 
9 

 

 
 
 
 

 

Всего     26/3   
 
Продолжительность летних каникул: 
Для обучающихся 1 классов с 29.05.2024 по 31.08.2024; 
Для обучающихся 2 – 4 классов с 29.05.2024 по 31.08.2024 
Для обучающихся 5 – 8 классов с 29.05.2024 по 31.08.2024; 
Для обучающихся 10 класса с 09.06.2024 по 31.08.2024; 
Для обучающихся 9 классов с 15.06.2024 по 31.08.2024; 
Для обучающихся 11 классов с 19.06.2024 по 31.08 2024 
 

4. Регламентирование образовательного процесса на неделю 
Продолжительность учебной недели: 
пятидневная учебная неделя в 1-6 классах; 
шестидневная учебная неделя в 7 – 11 классах. 
 



 

 

 

Распределение образовательной недельной нагрузки в течение учебной недели 
• в первом классе устанавливается ступенчатый режим обучения и при   

      пятидневной учебной неделе проводится не более 4 уроков в день и один день    
      в неделю – не более 5 уроков, за счет урока физической культуры; 

• во 2 – 4 классах не более 5 уроков в день и один день в неделю 6 уроков за счет  
      урока физической культуры при шестидневной учебной неделе; 

• в 5 – 6 классах – не более 6 уроков в день; 
• в 7 – 11 классах – не более 7 уроков в день; 

 
5. Регламентирование образовательного процесса на день 

 I смена – с 1 по 11 класс 
               
Продолжительность урока:  
1 классы – 35 минут в первом полугодии, 40 минут во втором полугодии, 
2 – 11 классы – 45 минут. 
 
 
Режим учебных занятий: 
Начало учебных занятий в 08.30, согласно расписанию уроков. 
 
                                   Расписание звонков 2 – 11 классов 

  
1 урок 8.30 –  9.15 
2 урок 9.25 – 10.10 
3 урок 10.30 – 11.15 
4 урок 11.35 – 12.20 
5 урок                12.35 – 13.20 
6 урок 13.30 – 14.15 
7 урок 14.25 – 15.10 

 
                                     Расписание звонков для 1 классов 
 1 полугодие  2 полугодие 

1 урок 8.30 – 9.05 8.30 – 9.10 
2 урок 9.15 – 9.50   9.30 – 10.10 

Динамическая 
пауза 

40 минут 40 минут 

3 урок 10.30 – 11.05 10.50 – 11.30 
4 урок 11.20 – 11.55 11.50 – 12.30 
5 урок   

 
               График внеурочной деятельности в 1 – 6 классах   

Д
ни  

н
едели 

Поне-
дельник 

Вторник Среда Четверг Пятница 

  
Кол-во 

з
анятий 

Н
ачало 

Д
лите 

л
ьность 

Н
ачало 

Д
лите 

л
ьность 

Н
ачало 

Д
лите 

л
ьность 

Н
ачало 

Д
лите 

л
ьность 

Н
ачало 

Д
лите 

л
ьность 

1 
занятие 

1
3.15 

4
5 мин. 

1
3.15 

3
5 мин. 

1
3.30 

3
5 мин. 

1
6.00 

3
5 мин. 

1
6.00 

3
5 мин. 



 

 

 

 
 

 
 

2 
занятие 

1
4.10 

4
5 мин. 

 

1
4.00 

 

3
5 мин. 

1
4.15 

 

3
5 мин. 

 
 

    

 
               График работы кружков, секций в 5 – 11 классах   

Д
  

н
и 

Поне-
дельник 

Вторник Среда Четверг Пятница Суббота 

  
о 

з
й 

Н
ачало 

Д
лите 

л
ьность 

Н
ачало 

Д
лите 

л
ьность 

Н
ачало 

Д
лите 

л
ьность 

Н
ачало 

Д
лите 

л
ьность 

Н
ачало 

Д
лите 

л
ьность 

Н
ачало 

Д
лите 

л
ьность 

1 
-
 

4.00 
 
 

4
5 мин. 

 
 

3.50 
 
 

3
5 мин. 

 
 

3.30 
 

3
5 мин. 3.50 

 
 

3
5 мин. 

 
 

4.30 
 
 

4
5 мин. 

 
 

1.30 
 
 

4
5 мин. 

 
 

2 
-
 

5.00 
 
 

4
5 мин. 

 
 

4.30 
 

3
5 мин. 4.15 

 

3
5 мин. 

 
4.30 

 
 

3
5 мин. 

 
 

5.15 
 
 
 

4
5 мин. 

 
 
 

2.30 
4

5 мин. 
 
 

 
6. График работы группы продленного дня в 1-4 классах 

 
Класс Поне-

дельник 
Втор-

ник 
Среда Чет-

верг 
Пят-

ница 
1 кл. 12.30 

– 16.00 
12.30 

– 16.00 
13.30 

– 16.00 
12.30 

– 16.00 
12.30 

– 16.00 
2 – 4 

кл. 
12.30 

– 16.30  
12.30 

– 16.30 
12.30 

– 16.30 
12.30 

– 16.30 
12.30 

– 16.30 
 

7. Учебные сборы для юношей 10 класса. Продолжительность учебных сборов –       
    5 дней (35 часов). Учебные сборы в 2023-2024 учебном году проводятся   
    по графику учебного центра «Авангард» 26.02.2024-02.03.2024 
 
 

8. График работы оздоровительного лагеря 
01.06.2024-25.06.2024 – летний оздоровительный лагерь 1-6 кл. 
 

9. Организация промежуточной аттестации в переводных классах и    
      государственной итоговой аттестации в выпускных классах: 

• Промежуточная аттестация в 1 – 11 классах проводится в конце года в форме     
      контрольных работ, тестов по всем предметам учебного плана ОО и планов внеуроч-

ной деятельности в сроки:  
1 – 4 классы: c 03.05.2024г. по 20.05.2024г. 

5– 9 классы: с 03.05.2024г. по 20.05.2024г. 
     9,11 классы: c 15.05.2024г. по 24.05.2024г. 

• Промежуточная аттестация в 10 классах проводится в конце учебного года в форме     
      контрольных работ, тестов, экзаменов и защиты исследовательской работы по всем 



 

 

 

предметам учебного плана –защита проектов – 21.03. – 23.03.; промежуточная аттестация 
(экзамены по профильным предметам) – 05.06-08.06 
• Государственная итоговая аттестация в 9, 11 классах проводится  

      соответственно срокам, устанавливаемым Министерством просвещения РФ, на теку-
щий    

      учебный год. 
 
 

2.2. Программа развития универсальных учебных действий 
для ООП СОО по ФГОС и ФОП 

Пояснительная записка 
Программа развития универсальных учебных действий (УУД) обучающихся на уровне 

СОО в МОУ «Общеобразовательный лицей №3» составлена в соответствии с нормативными до-
кументами: 

• Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-
ции»; 

• приказом Минпросвещения России от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении федераль-
ного государственного образовательного стандарта среднего общего образования»; 

• приказом Минпросвещения России от 23.11.2022 № 1014 «Об утверждении федераль-
ной образовательной программы среднего общего образования»; 

• положением об организации исследовательской и проектной деятельности в МОУ 
«Общеобразовательный лицей №3»  

• Универсальные учебные действия трактуются во ФГОС СОО как обобщенные учебные 
действия, позволяющие решать широкий круг задач в различных предметных обла-
стях и являющиеся результатами освоения обучающимися основной образовательной 
программы среднего общего образования. 

В соответствии с ФГОС СОО программа формирования УУД содержит: 
• цели и задачи, включая учебно-исследовательскую и проектную деятельность обучаю-

щихся как средства совершенствования их универсальных учебных действий; описа-
ние места Программы и ее роли в реализации требований Стандарта; 

• описание понятий, функций, состава и характеристик универсальных учебных дей-
ствий и их связи с содержанием отдельных учебных предметов и внеурочной деятель-
ностью, а также места универсальных учебных действий в структуре образовательной 
деятельности; 

• типовые задачи по формированию универсальных учебных действий; 
• описание особенностей учебно-исследовательской и проектной деятельности обучаю-

щихся; 
• описание основных направлений учебно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся; 
• планируемые результаты учебно-исследовательской и проектной деятельности обуча-

ющихся в рамках урочной и внеурочной деятельности; 
• описание условий, обеспечивающих развитие универсальных учебных действий у обу-

чающихся, в том числе системы организационно-методического и ресурсного обеспе-
чения учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся; 

• методику и инструментарий оценки успешности освоения и применения обучающи-
мися универсальных учебных действий. 
Программа развития УУД на уровне СОО составлена в соответствии с Федеральной обра-

зовательной программой среднего общего образования и включает три раздела: 
• целевой; 



 

 

 

• содержательный; 
• организационный. 

 Целевой раздел 
На уровне среднего общего образования в МОУ «Общеобразовательный лицей №3» про-

должается формирование универсальных учебных действий (далее – УУД), систематизирован-
ный комплекс которых закреплен во ФГОС СОО. 

Формирование системы УУД осуществляется с учетом возрастных особенностей развития 
личностной и познавательной сфер обучающихся. УУД целенаправленно формируются в до-
школьном, младшем школьном, подростковом возрастах и достигают высокого уровня развития 
к моменту перехода обучающихся на уровень среднего общего образования. Помимо возраста-
ния сложности выполняемых действий, повышается уровень их рефлексивности (осознанности). 
Именно переход на качественно новый уровень рефлексии выделяет старший школьный возраст 
как особенный этап в становлении УУД. УУД в процессе взросления из средства успешности 
решения предметных задач постепенно превращаются в объект рассмотрения, анализа. Развива-
ется также способность осуществлять широкий перенос сформированных УУД на внеучебные 
ситуации. Выработанные на базе предметного обучения и отрефлексированные, УУД начинают 
использоваться как универсальные в различных жизненных контекстах. 

На уровне среднего общего образования регулятивные действия должны прирасти за счет 
умения выбирать успешные стратегии в трудных ситуациях, в конечном счете управлять своей 
деятельностью в открытом образовательном пространстве. Развитие регулятивных действий 
тесно переплетается с развитием коммуникативных УУД. Обучающиеся осознанно используют 
коллективно-распределенную деятельность для решения разноплановых учебных, познаватель-
ных, исследовательских, проектных, профессиональных задач, для эффективного разрешения 
конфликтов. Старший школьный возраст является ключевым для развития познавательных УУД 
и формирования собственной образовательной стратегии. Появляется сознательное и разверну-
тое формирование образовательного запроса. Это особенно важно с учетом повышения вариа-
тивности на уровне среднего общего образования, когда обучающийся оказывается в ситуации 
выбора уровня изучения предметов, профиля и подготовки к выбору будущей профессии. 

Программа развития УУД направлена: 
• на реализацию требований Стандарта к личностным и метапредметным результатам 

освоения основной образовательной программы; 
• повышение эффективности освоения обучающимися основной образовательной про-

граммы, а также усвоения знаний и учебных действий; 
• формирование у обучающихся системных представлений и опыта применения мето-

дов, технологий и форм организации проектной и учебно-исследовательской деятель-
ности для достижения практико-ориентированных результатов образования; 

• формирование навыков разработки, реализации и общественной презентации обучаю-
щимися результатов исследования, индивидуального проекта, направленного на реше-
ние научной, личностно и (или) социально значимой проблемы; 

• обеспечение умения школьников учиться, дальнейшее развитие способности к самосо-
вершенствованию и саморазвитию, а также на реализацию системно-деятельностного 
подхода, положенного в основу ФГОС СОО, и развивающего потенциала общего об-
разования. 
Программа развития УУД обеспечивает: 

• развитие у обучающихся способности к самопознанию, саморазвитию и самоопределе-
нию; формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и установок, си-
стемы значимых социальных и межличностных отношений; 

• формирование умений самостоятельного планирования и осуществления учебной дея-
тельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками; 



 

 

 

• повышение эффективности усвоения обучающимися знаний и учебных действий, фор-
мирование научного типа мышления, компетентностей в предметных областях, 
учебно-исследовательской, проектной, социальной деятельности; 

• создание условий для интеграции урочных и внеурочных форм учебно-исследователь-
ской и проектной деятельности обучающихся; 

• формирование навыков участия в различных формах организации учебно-исследова-
тельской и проектной деятельности (творческих конкурсах, научных обществах, 
научно-практических конференциях, олимпиадах и др.), возможность получения прак-
тико-ориентированного результата; 

• формирование и развитие компетенций обучающихся в области использования ИКТ, 
включая владение ИКТ, поиском, анализом и передачей информации, презентацией 
выполненных работ, основами информационной безопасности, умением безопасного 
использования ИКТ; 

• формирование знаний и навыков в области финансовой грамотности и устойчивого 
развития общества; 

• возможность практического использования приобретенных обучающимися коммуни-
кативных навыков, навыков целеполагания, планирования и самоконтроля; 

• подготовку к осознанному выбору дальнейшего образования и профессиональной дея-
тельности. 

Содержательный раздел 
Программа развития УУД у обучающихся МОУ «Общеобразовательный лицей №3» со-

держит: 
1. Описание взаимосвязи УУД с содержанием учебных предметов. 
2. Описание особенностей реализации основных направлений и форм учебно-исследова-

тельской и проектной деятельности. 
3. Планируемые результаты учебно-исследовательской и проектной деятельности обуча-

ющихся в рамках урочной и внеурочной деятельности. 
4. Типовые задачи по формированию УУД. 
5. Методику и инструментарий оценки успешности освоения и применения обучающи-

мися УУД. 
1. Описание взаимосвязи УУД с содержанием учебных предметов 
Содержание среднего общего образования определяется программой среднего общего об-

разования. Предметное учебное содержание фиксируется в рабочих программах. 
Педагоги МОУ «Общеобразовательный лицей №3» используют федеральные рабочие 

программы, в которых определенные во ФГОС СОО УУД отражаются в трех компонентах: 
• как часть метапредметных результатов обучения в разделе «Планируемые результаты 

освоения учебного предмета на уровне среднего общего образования»; 
• в соотнесении с предметными результатами по основным разделам и темам учебного 

содержания; 
• в разделе «Основные виды деятельности» тематического планирования. 

Содержание и планируемые результаты федеральных рабочих программ представлены в 
содержательном разделе ООП СОО МОУ «Общеобразовательный лицей №3». 

Описание реализации требований формирования УУД в предметных результатах и тема-
тическом планировании по отдельным предметным областям. 

1. Русский язык и литература 
Формирование универсальных учебных познавательных действий включает базовые ло-

гические действия: 
• устанавливать существенный признак или основание для сравнения, классификации и 

обобщения языковых единиц, языковых фактов и процессов, текстов различных функ-
циональных разновидностей языка, функционально-смысловых типов, жанров; 



 

 

 

устанавливать основания для сравнения литературных героев, художественных произ-
ведений и их фрагментов, классификации и обобщения литературных фактов; сопо-
ставлять текст с другими произведениями русской и зарубежной литературы, интер-
претациями в различных видах искусств; 

• выявлять закономерности и противоречия в языковых фактах, данных в наблюдении 
(например, традиционный принцип русской орфографии и правописание чередую-
щихся гласных и др.); при изучении литературных произведений, направлений, фактов 
историко-литературного процесса; анализировать изменения (например, в лексиче-
ском составе русского языка) и находить закономерности; формулировать и использо-
вать определения понятий; толковать лексическое значение слова путем установления 
родовых и видовых смысловых компонентов, отражающих основные родо-видовые 
признаки реалии; 
<...> 
Формирование универсальных учебных познавательных действий включает базовые ис-

следовательские действия: 
• формулировать вопросы исследовательского характера (например, о лексической соче-

таемости слов, об особенности употребления стилистически окрашенной лексики и 
др.); 

• выдвигать гипотезы (например, о целях использования изобразительно-выразительных 
средств языка, о причинах изменений в лексическом составе русского языка, стили-
стических изменений и др.), обосновывать, аргументировать суждения; 

• анализировать результаты, полученные в ходе решения языковой и речевой задачи, 
критически оценивать их достоверность; 

<...> 
Формирование универсальных учебных познавательных действий включает работу с ин-

формацией: 
• самостоятельно осуществлять поиск, анализ, систематизацию и интерпретацию инфор-

мации из энциклопедий, словарей, справочников; средств массовой информации, госу-
дарственных электронных ресурсов учебного назначения; оценивать достоверность 
информации, ее соответствие правовым и морально-этическим нормам; 

<...> 
Формирование универсальных учебных коммуникативных действий включает умения: 

• владеть различными видами монолога и диалога, формулировать в устной и письмен-
ной форме суждения на социально-культурные, нравственно-этические, бытовые, 
учебные темы в соответствии с темой, целью, сферой и ситуацией общения; пра-
вильно, логично, аргументированно излагать свою точку зрения по поставленной про-
блеме; 

• пользоваться невербальными средствами общения, понимать значение социальных 
знаков; 
<...> 
Формирование универсальных учебных регулятивных действий включает умения: 

• самостоятельно составлять план действий при анализе и создании текста, вносить не-
обходимые коррективы; 

• оценивать приобретенный опыт, в том числе речевой; анализировать и оценивать соб-
ственную работу: меру самостоятельности, затруднения, дефициты, ошибки и др.; 
<...> 
2. Иностранный язык 
Формирование универсальных учебных познавательных действий включает базовые ло-

гические и исследовательские действия: 



 

 

 

• анализировать, устанавливать аналогии между способами выражения мысли сред-
ствами иностранного и родного языков; 

• распознавать свойства и признаки языковых единиц и языковых явлений иностранного 
языка; сравнивать, классифицировать и обобщать их; 
<...> 
Формирование универсальных учебных познавательных действий включает работу с ин-

формацией: 
• использовать в соответствии с коммуникативной задачей различные стратегии чтения 

и аудирования для получения информации (с пониманием основного содержания, с 
пониманием запрашиваемой информации, с полным пониманием); 

• полно и точно понимать прочитанный текст на основе его информационной перера-
ботки (смыслового и структурного анализа отдельных частей текста, выборочного пе-
ревода); 
<...> 
Формирование универсальных учебных коммуникативных действий включает умения: 

• воспринимать и создавать собственные диалогические и монологические высказыва-
ния на иностранном языке, участвовать в обсуждениях, выступлениях в соответствии 
с условиями и целями общения; 

• развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных 
языковых средств изучаемого иностранного языка; 

• выбирать и использовать выразительные средства языка и знаковых систем (текст, таб-
лица, схема и др.) в соответствии с коммуникативной задачей; 
<...> 
Формирование универсальных учебных регулятивных действий включает умения: 

• планировать организацию совместной работы, распределять задачи, определять свою 
роль и координировать свои действия с другими членами команды; 

• выполнять работу в условиях реального, виртуального и комбинированного взаимо-
действия; 
<...> 
3. Математика и информатика 
Формирование универсальных учебных познавательных действий включает базовые ло-

гические действия: 
• выявлять качества, характеристики математических понятий и отношений между поня-

тиями; формулировать определения понятий; 
• устанавливать существенный признак классификации, основания для обобщения и 

сравнения, критерии проводимого анализа; 
<...> 
4. Естественно-научные предметы 
<...> 
5. Общественно-научные предметы 
<...> 
2. Особенности реализации основных направлений и форм учебно-исследователь-

ской и проектной деятельности в рамках урочной и внеурочной деятельности 
ФГОС СОО определяет индивидуальный проект как особую форму организации деятель-

ности обучающихся (учебное исследование или учебный проект). Индивидуальный проект вы-
полняется обучающимся самостоятельно под руководством учителя (тьютора) по выбранной 
теме в рамках одного или нескольких изучаемых учебных предметов, курсов в любой избранной 
области деятельности (познавательной, практической, учебно-исследовательской, социальной, 
художественно-творческой, иной). 



 

 

 

Учебный курс «Индивидуальный проект» включен в учебный план СОО. Реализация 
курса в объеме 34 учебных часов предусмотрена в 10 классе. 

Результаты выполнения индивидуального проекта в МОУ «Общеобразовательный лицей 
№3» отражают: 

• сформированность навыков коммуникативной, учебно-исследовательской деятельно-
сти, критического мышления; 

• способность к инновационной, аналитической, творческой, интеллектуальной деятель-
ности; 

• сформированность навыков проектной деятельности, а также самостоятельного приме-
нения приобретенных знаний и способов действий при решении различных задач, ис-
пользуя знания одного или нескольких учебных предметов или предметных областей; 

• способность постановки цели и формулирования гипотезы исследования, планирова-
ния работы, отбора и интерпретации необходимой информации, структурирования ар-
гументации результатов исследования на основе собранных данных, презентации ре-
зультатов. 

Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение одного или двух лет в рам-
ках учебного времени, специально отведенного учебным планом, и должен быть представлен в 
виде завершенного учебного исследования или разработанного проекта: информационного, твор-
ческого, социального, прикладного, инновационного, конструкторского, инженерного. 

Включение обучающихся в учебно-исследовательскую и проектную деятельность обес-
печивает формирование у них опыта применения УУД в жизненных ситуациях, навыков учеб-
ного сотрудничества и социального взаимодействия со сверстниками, обучающимися младшего 
и старшего возраста, взрослыми и на уровне среднего общего образования имеет свои особенно-
сти. 

На уровне среднего общего образования исследование и проект выполняют в функции 
инструментов учебной деятельности полидисциплинарного характера, необходимых для освое-
ния социальной жизни и культуры. Более активной становится роль самих обучающихся, кото-
рые самостоятельно формулируют предпроектную идею, ставят цели, описывают необходимые 
ресурсы и др. Начинают использоваться элементы математического моделирования и анализа 
как инструмента интерпретации результатов исследования. Проблематика и методология инди-
видуального проекта ориентированы на интеграцию знаний и использование методов двух и бо-
лее учебных предметов одной или нескольких предметных областей. 

На уровне среднего общего образования в МОУ «Общеобразовательный лицей №3» обу-
чающиеся определяют параметры и критерии успешности реализации проекта. 

Презентация результатов проектной работы в МОУ «Общеобразовательный лицей №3» 
проводится в лицее.  

На уровне среднего общего образования приоритетными направлениями проектной и ис-
следовательской деятельности в МОУ «Общеобразовательный лицей №3» являются: 

• социальное; 
• бизнес-проектирование; 
• исследовательское; 
• инженерное; 
• информационное. 

Результатами учебного исследованиями являются научный доклад, реферат, макет, опыт-
ный образец, разработка, информационный продукт, а также образовательное событие, социаль-
ное мероприятие (акция). 

Результаты работы оцениваются по определенным критериям. Для учебного исследова-
ния главное заключается в актуальности избранной проблемы, полноте, последовательности, 
обоснованности решения поставленных задач. Для учебного проекта важно, в какой мере прак-
тически значим полученный результат, насколько эффективно техническое устройство, про-
граммный продукт, инженерная конструкция и др. 



 

 

 

Организация педагогического сопровождения индивидуального проекта осуществля-
ется с учетом специфики профиля обучения, а также образовательных интересов обучающихся. 

Алгоритм педагогического сопровождения индивидуального проекта: 
• вычленение проблемы; 
• формулирование темы проекта; 
• постановка целей и задач; 
• сбор информации/исследование/разработка образца; 
• подготовка и защита проекта; 
• анализ результатов выполнения проекта; 
• оценка качества выполнения. 

Процедура публичной защиты индивидуального проекта в МОУ «Общеобразовательный 
лицей №3»  проводится на ученической научной конференции – Ломоносовские чтения. 

На ученической научной конференции Ломоносовские чтения обучающиеся: 
• представляют результаты своей работы в форме письменных отчетных материалов, го-

тового проектного продукта, устного выступления и электронной презентации; 
• участвуют в публичном обсуждении результатов деятельности со школьниками, педа-

гогами, родителями, специалистами-экспертами, организациями-партнерами; 
• получают квалифицированную оценку результатов своей деятельности от членов педа-

гогического коллектива и независимого экспертного сообщества (представители ву-
зов, научных организаций и др.). 
Для оценки проектной работы создается экспертная комиссия, в которую входят педагоги 

и представители администрации образовательных организаций, где учатся дети, представители 
местного сообщества и тех сфер деятельности, в рамках которых выполняются проектные ра-
боты. 

Регламент проведения защиты проекта, параметры и критерии оценки проектной деятель-
ности изложены в локальном нормативном акте – положении об организации исследовательской 
и проектной деятельности в МОУ «Общеобразовательный лицей №3». 

3. Планируемые результаты учебно-исследовательской и проектной деятельности 
обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности 

В результате учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающиеся МОУ 
«Общеобразовательный лицей №3» получат представление: 

• о философских и методологических основаниях научной деятельности и научных ме-
тодах, применяемых в исследовательской и проектной деятельности; 

• о таких понятиях, как концепция, научная гипотеза, метод, эксперимент, надежность 
гипотезы, модель, метод сбора и метод анализа данных; 

• о том, чем отличаются исследования в гуманитарных областях от исследований в есте-
ственных науках;  

• об истории науки; 
• о новейших разработках в области науки и технологий; 
• о правилах и законах, регулирующих отношения в научной, изобретательской и иссле-

довательских областях деятельности (патентное право, защита авторского права и др.); 
• о деятельности организаций, сообществ и структур, заинтересованных в результатах 

исследований и предоставляющих ресурсы для проведения исследований и реализа-
ции проектов (фонды, государственные структуры, краудфандинговые структуры и 
др.). 
Обучающиеся научатся: 

• решать задачи, находящиеся на стыке нескольких учебных дисциплин; 
• использовать основной алгоритм исследования при решении своих учебно-познава-

тельных задач; 



 

 

 

• использовать основные принципы проектной деятельности при решении своих учебно-
познавательных задач и задач, возникающих в культурной и социальной жизни; 

• использовать элементы математического моделирования при решении исследователь-
ских задач; 

• использовать элементы математического анализа для интерпретации результатов, по-
лученных в ходе учебно-исследовательской работы. 
С точки зрения формирования универсальных учебных действий, в ходе освоения прин-

ципов учебно-исследовательской и проектной деятельностей обучающиеся научатся: 
• формулировать научную гипотезу, ставить цель в рамках исследования и проектирова-

ния, исходя из культурной нормы и сообразуясь с представлениями об общем благе; 
• восстанавливать контексты и пути развития того или иного вида научной деятельно-

сти, определяя место своего исследования или проекта в общем культурном простран-
стве; 

• отслеживать и принимать во внимание тренды и тенденции развития различных видов 
деятельности, в том числе научных, учитывать их при постановке собственных целей; 

• оценивать ресурсы, в том числе и нематериальные (такие, как время), необходимые для 
достижения поставленной цели; 

• находить различные источники материальных и нематериальных ресурсов, предостав-
ляющих средства для проведения исследований и реализации проектов в различных 
областях деятельности человека; 

• вступать в коммуникацию с держателями различных типов ресурсов, точно и объек-
тивно презентуя свой проект или возможные результаты исследования, с целью обес-
печения продуктивного взаимовыгодного сотрудничества;  

• самостоятельно и совместно с другими авторами разрабатывать систему параметров и 
критериев оценки эффективности и продуктивности реализации проекта или исследо-
вания на каждом этапе реализации и по завершении работы; 

• адекватно оценивать риски реализации проекта и проведения исследования и преду-
сматривать пути минимизации этих рисков; 

• адекватно оценивать последствия реализации своего проекта (изменения, которые он 
повлечет в жизни других людей, сообществ); 

• адекватно оценивать дальнейшее развитие своего проекта или исследования, видеть 
возможные варианты применения результатов. 

4. Типовые задачи по формированию УУД 
1. Формирование познавательных универсальных учебных действий 
Для формирования познавательных учебных действий педагоги МОУ «Общеобразова-

тельный лицей №3» применяют задачи, в ходе которых у обучающихся формируются умения: 
• объяснять явления с научной точки зрения; 
• разрабатывать дизайн научного исследования; 
• интерпретировать полученные данные и доказательства с разных позиций и формули-

ровать соответствующие выводы. 
На уровне среднего общего образования формирование познавательных УУД обеспечи-

вается созданием условий для восстановления полидисциплинарных связей, формирования ре-
флексии обучающегося и формирования метапредметных понятий и представлений. 

Для формирования познавательных учебных действий на уроках педагоги МОУ «Обще-
образовательный лицей №3»  используют задания: 

• на объяснение явлений с научной точки зрения; 
• разработку дизайна научного исследования; 
• интерпретацию полученных данных и доказательство с разных позиций; 
• сравнение, оценивание; 
• смысловое чтение; 



 

 

 

• формулирование выводов; 
• проекты на выстраивание стратегии поиска решения задач, проведение эмпирического 

исследования, проведение теоретического исследования. 
Для обеспечения формирования познавательных УУД на уровне среднего общего образо-

вания в МОУ «Общеобразовательный лицей №3» проводятся образовательные события, выводя-
щие обучающихся на восстановление межпредметных связей, целостной картины мира: 

• полидисциплинарные и метапредметные погружения и интенсивы;  
• методологические и философские семинары; 
• образовательные экспедиции и экскурсии;  
• учебно-исследовательская работа обучающихся, которая предполагает: выбор тема-

тики исследования, связанной с новейшими достижениями в области науки и техноло-
гий; выбор тематики исследований, связанных с учебными предметами, не изучае-
мыми в школе: психологией, социологией, бизнесом и др.; выбор тематики исследова-
ний, направленных на изучение проблем местного сообщества, региона, мира в целом. 
2. Формирование коммуникативных универсальных учебных действий 
Принципиальное отличие образовательной среды в МОУ «Общеобразовательный лицей 

№3» на уровне среднего общего образования — открытость. Это предоставляет дополнительные 
возможности для организации и обеспечения ситуаций, в которых обучающийся сможет само-
стоятельно ставить цель продуктивного взаимодействия с другими людьми, сообществами и ор-
ганизациями и достигать ее. Открытость образовательной среды позволяет обеспечивать возмож-
ность коммуникации: 

• с обучающимися других образовательных организаций региона, как с ровесниками, так 
и с детьми иных возрастов; 

• представителями местного сообщества, бизнес-структур, культурной и научной обще-
ственности для выполнения учебно-исследовательских работ и реализации проектов; 

• представителями власти, местного самоуправления, фондов, спонсорами и др. 
Такое разнообразие выстраиваемых связей позволяет обучающимся МОУ «Общеобразо-

вательный лицей №3»  самостоятельно ставить цели коммуникации, выбирать партнеров и спо-
соб поведения во время коммуникации, способствует освоению культурных и социальных норм 
общения с представителями различных сообществ. 

Для формирования коммуникативных учебных действий на уроках педагоги МОУ «Об-
щеобразовательный лицей №3»  используют задания: 

• на учет позиции партнера; 
• организацию и осуществление сотрудничества; 
• передачу информации и отображение предметного содержания. 

В МОУ «Общеобразовательный лицей №3» проводятся образовательные события, позво-
ляющие использовать различные формы коммуникации: 

• межшкольные (межрегиональные) ассамблеи обучающихся – материал, используемый 
для постановки задачи на ассамблеях, носит полидисциплинарный характер и касается 
ближайшего будущего; 

• комплексные задачи, направленные на решение актуальных проблем, лежащих в бли-
жайшем будущем обучающихся: выбор дальнейшей образовательной или рабочей тра-
ектории, определение жизненных стратегий и т. п.; 

• комплексные задачи, направленные на решение проблем местного сообщества; 
• комплексные задачи, направленные на изменение и улучшение реально существующих 

бизнес-практик; 
• социальные проекты, направленные на улучшение жизни местного сообщества. 

В МОУ «Общеобразовательный лицей №3» реализуются следующие социальные про-
екты, направленные на улучшение жизни местного сообщества: 



 

 

 

• волонтерские акции и движения; 
• благотворительные акции и движения; 
• социальные проекты, выходящие за рамки образовательной организации. 

Также развитию коммуникативных УУД способствует получение предметных знаний в 
структурах, альтернативных образовательной организации: 

• обучение в заочных и дистанционных школах и университетах, 
• участие в дистанционных конкурсах и олимпиадах; 
• самостоятельное освоение отдельных предметов и курсов; 
• самостоятельное освоение дополнительных иностранных языков. 

3. Формирование регулятивных универсальных учебных действий 
На уровне среднего общего образования формирование регулятивных УУД обеспечива-

ется созданием условий для самостоятельного целенаправленного действия обучающегося. 
Для формирования коммуникативных учебных действий на уроках педагоги МОУ «Об-

щеобразовательный лицей №3» используют задания: 
• на планирование; 
• ориентировку в ситуации; 
• прогнозирование; 
• целеполагание; 
• принятие решения; 
• самоконтроль. 

Для формирования регулятивных учебных действий в МОУ «Общеобразовательный ли-
цей №3»  используются возможности самостоятельного формирования элементов индивидуаль-
ной образовательной траектории: 

• самостоятельное изучение дополнительных иностранных языков с последующей сер-
тификацией;  

• самостоятельное освоение глав, разделов и тем учебных предметов; 
• самостоятельное обучение в заочных и дистанционных школах и университетах; 
• самостоятельное определение темы проекта, методов и способов его реализации, ис-

точников ресурсов, необходимых для реализации проекта;  
• самостоятельное взаимодействие с источниками ресурсов: информационными источ-

никами, фондами, представителями власти и т. п.;  
• самостоятельное управление ресурсами, в том числе нематериальными; 
• презентация результатов проектной работы на различных этапах ее реализации. 

5. Методика и инструментарий оценки успешности освоения и применения обучаю-
щимися универсальных учебных действий 

Диагностический инструментарий для определения сформированности УУД представлен 
в таблице 

УУД Диагностический инструментарий 

Познаватель-
ные 

• Стартовая диагностика 
• Входная диагностика 
• Внешние диагностические работы 
• Контрольные работы по предметам 
• Комплексные работы по оценке сформированности познава-

тельных УУД 
• Комплексные работы для оценки функциональной грамотно-

сти 
• Индивидуальный проект 
• Контроль домашних заданий 



 

 

 

• <...> 

Коммуникатив-
ные 

• Индивидуальный проект 
• Тест коммуникативных умений Л. Михельсона 
• Методика «Уровень общительности» (В.Ф. Ряховский) 
• Педагогическое наблюдение 
• <...> 

Регулятивные • Тест-опросник «Определения уровня самооценки» (С.В. Ко-
валев) 

• Диагностика коммуникативного контроля (М. Шнайдер) 
• Опросник «Профессиональные намерения» 
• <...> 

Наряду с традиционными формами оценивания метапредметных образовательных резуль-
татов на уровне среднего общего образования УУД оцениваются в рамках специально организо-
ванных в МОУ «Общеобразовательный лицей №3» модельных ситуаций, отражающих специ-
фику будущей профессиональной и социальной жизни подростка: 

• образовательное событие; 
• защита реализованного проекта; 
• представление учебно-исследовательской работы; 
• профессиональная проба. 

1. Образовательное событие как формат оценки успешности освоения и применения обу-
чающимися универсальных учебных действий 

Материал образовательного события носит полидисциплинарный характер. В событии 
принимают участие обучающиеся разных возрастов и разных типов образовательных организа-
ций и учреждений. Также в событии могут принимать участие представители бизнеса, государ-
ственных структур, педагоги вузов, МОУ «Общеобразовательный лицей №3». 

Во время проведения образовательного события используются различные форматы ра-
боты участников: 

• индивидуальная и групповая работа;  
• презентации промежуточных и итоговых результатов работы;  
• стендовые доклады;  
• дебаты и т. п. 

Основные требования к инструментарию оценки универсальных учебных действий во 
время реализации оценочного образовательного события: 

• для каждого из форматов работы, реализуемых в ходе оценочного образовательного 
события, педагоги разрабатывают самостоятельный инструмент оценки; 

• в качестве инструментов оценки используются оценочные листы, экспертные заключе-
ния; 

• правила проведения образовательного события, параметры и критерии оценки каждой 
формы работы в рамках образовательного оценочного события известны участникам 
заранее, до начала события. 

Параметры и критерии оценки каждой формы работы обучающихся разрабатываются и 
обсуждаются с самими старшеклассниками. Каждому параметру оценки (оцениваемому универ-
сальному учебному действию), занесенному в оценочный лист или экспертное заключение, со-
ответствуют точные критерии оценки: за что, при каких условиях, исходя из каких принципов 
ставится то или иное количество баллов. 

На каждом этапе реализации образовательного события при использовании оценочных 



 

 

 

листов в качестве инструмента оценки результаты одних и тех же участников оценивают не ме-
нее двух экспертов одновременно; оценки, выставленные экспертами, усредняются. 

В рамках реализации оценочного образовательного события предусмотрена возможность 
самооценки обучающихся и включения результатов самооценки в формирование итоговой 
оценки. В качестве инструмента самооценки обучающихся используются те же инструменты 
(оценочные листы), которые используются для оценки обучающихся экспертами. 

2. Защита проекта как формат оценки успешности освоения и применения обучающимися 
универсальных учебных действий 

Публично представляются два элемента проектной работы: 
• защита темы проекта (проектной идеи); 
• защита реализованного проекта. 

На защите темы проекта (проектной идеи) с обучающимся обсуждаются: 
• актуальность проекта; 
• положительные эффекты от реализации проекта, важные как для самого автора, так и 

для других людей; 
• ресурсы (как материальные, так и нематериальные), необходимые для реализации про-

екта, возможные источники ресурсов; 
• риски реализации проекта и сложности, которые ожидают обучающегося при реализа-

ции данного проекта. 
В результате защиты темы проекта при необходимости производится корректировка, 

чтобы проект стал реализуемым и позволил обучающемуся предпринять реальное проектное дей-
ствие. 

На защите реализации проекта обучающийся представляет свой реализованный проект по 
примерному плану: 

1. Тема и краткое описание сути проекта. 
2. Актуальность проекта. 
3. Положительные эффекты от реализации проекта, которые получат как сам автор, так и 

другие люди. 
4. Ресурсы (материальные и нематериальные), которые были привлечены для реализации 

проекта, а также источники этих ресурсов. 
5. Ход реализации проекта. 
6. Риски реализации проекта и сложности, которые обучающемуся удалось преодолеть в 

ходе его реализации. 
Проектная работа обеспечивается тьюторским кураторским сопровождением. В функцию 

тьютора входит: 
• обсуждение с обучающимся проектной идеи и помощь в подготовке к ее защите и реа-

лизации; 
• посредничество между обучающимися и экспертной комиссией при необходимости; 
• другая организационная помощь. 

Регламент проведения защиты проектной идеи и реализованного проекта, параметры и 
критерии оценки проектной деятельности должны быть известны обучающимся заранее. По воз-
можности параметры и критерии оценки проектной деятельности разрабатываются и обсужда-
ются с самими старшеклассниками. 

Основные требования к инструментарию оценки сформированности универсальных учеб-
ных действий при процедуре защиты реализованного проекта: 

• оценке подвергается не только защита реализованного проекта, но и динамика измене-
ний, внесенных в проект от момента замысла (процедуры защиты проектной идеи) до 
воплощения; учитываются целесообразность, уместность, полнота внесенных измене-
ний, соотнесенные с сохранением исходного замысла проекта; 



 

 

 

• для оценки проектной работы создается экспертная комиссия, в которую входят педа-
гоги и представители администрации, МОУ 2Общеобразовательный лицей №3», пред-
ставители местного сообщества и сфер деятельности, в рамках которых выполняются 
проектные работы; 

• оценивание производится на основе критериальной модели; 
• для обработки всего массива оценок предусмотрен электронный инструмент; способ 

агрегации данных, формат вывода данных и способ презентации итоговых оценок обу-
чающимся и другим заинтересованным лицам определяет МОУ «Общеобразователь-
ный лицей №3»; 

• результаты оценивания универсальных учебных действий доводятся до сведения обу-
чающихся. 
3. Представление учебно-исследовательской работы как формат оценки успешности осво-

ения и применения обучающимися универсальных учебных действий 
Исследовательское направление работы старшеклассников носит выраженный научный 

характер. Для руководства исследовательской работой обучающихся привлекаются специали-
сты и ученые из различных областей знаний. Исследовательские проекты выполняются по сле-
дующим направлениям: 

• естественно-научные исследования;  
• исследования в гуманитарных областях (в том числе выходящих за рамки школьной 

программы, например в психологии, социологии);  
• экономические исследования;  
• социальные исследования;  
• научно-технические исследования. 

4. Профессиональная проба 
Проведение профессиональных проб обучающихся является одним из оптимальных спо-

собов организации профессионального самоопределения, в результате которого обучающиеся 
получают сведения об элементах деятельности различных специалистов, что позволяет узнать 
профессию изнутри, погрузиться в нее. 

Профессиональная проба – это профиспытание, где учащийся получает опыт той работы, 
которую он выбрал, и пытается определить, соответствует ли характер данной работы его спо-
собностям и умениям. В ходе профессиональных проб учащимся сообщают базовые сведения о 
конкретных видах профессиональной деятельности, моделируются различные элементы профес-
сиональной деятельности, определяется уровень готовности учащихся к выполнению проб, обес-
печиваются условия для качественного выполнения профессиональных проб. 

Профессиональная проба включает несколько этапов: вводно-ознакомительный, подгото-
вительный и исполнительский. На каждом этапе решаются определенные задачи. 

На первом – вводно-ознакомительном этапе решаются задачи по определению интересов, 
увлечений учащихся, их отношение к различным сферам профессиональной деятельности. Сред-
ством получения необходимой информации об учащихся являются анкеты и ознакомительная 
беседа. Полученная информация дает возможность определить состояние общей готовности уча-
щегося к выполнению профессиональной пробы. 

На втором этапе – подготовительном накапливается информация об учащихся, направлен-
ная на выявление их знаний и умений в области той профессиональной деятельности, в которой 
предполагается проба. Учащиеся знакомятся с реальной деятельностью специалистов в ходе про-
смотра видеофильмов, бесед со специалистами, посещения предприятий, учреждений определен-
ной трудовой деятельности по предполагаемой пробе. Кроме диагностической задачи, на данном 
этапе решаются дидактические задачи по приобретению теоретических знаний. Этот этап преду-
сматривает формирование у школьников представлений о данном виде деятельности, которую 
им предстоит выполнять в ходе профессиональной пробы. Полученные данные используются для 
определения уровня подготовленности школьников для выполнения пробы и при анализе резуль-
татов ее выполнения в целом. 



 

 

 

Третий – исполнительский этап включает комплекс теоретических и практических зада-
ний, моделирующих основные характеристики предмета, целей, условий и орудий труда, а также 
ситуации проявления профессионально важных качеств специалиста. 

Выполнение практических заданий в ходе пробы осуществляется поэтапно. Каждый этап 
предполагает получение законченного продукта и профессиографическую часть – составление 
формулы данного элемента профессиональной деятельности, работу с профессиограммой и 
оценку за выполнение практических заданий данного этапа. На каждом практическом этапе уча-
щиеся выполняют задания, требующие от них владения начальными профессиональными уме-
ниями, достаточными для их реализации в качестве исполнителя. Задания выполняются на трех 
уровнях сложности. Первый уровень сложности самый простой, исполнительский. Задания вто-
рого уровня сложности содержат элементы творческого характера, предусматривают внесение в 
изготавливаемый продукт новизны и оригинальности. Задания третьего уровня сложности пред-
полагают самостоятельную деятельность школьников – планирование, постановку промежуточ-
ных и конечных целей, принятие решения, анализ и самооценку результатов деятельности. Таким 
образом, третий уровень сложности предполагает самостоятельный поиск выхода из проблемной 
ситуации. 

Профессиональные пробы завершаются подведением итогов и рефлексией. Организуется 
беседа, в ходе которой выясняется, изменились ли профессиональные намерения учащихся, ка-
кие трудности и сомнения они испытывали при выполнении пробы. При подведении итогов вы-
полнения этапов или всей пробы в целом учитель подчеркивает, какие индивидуальные черты 
ученика, навыки и умения не позволили ему выполнить задание на требуемом уровне, и дает 
необходимые рекомендации. 

<...> 
Организационный раздел 

Условия реализации программы формирования УУД в МОУ «Общеобразовательный ли-
цей №3»; обеспечивают совершенствование компетенций проектной и учебно-исследователь-
ской деятельности обучающихся. 

Образовательное пространство МОУ «Общеобразовательный лицей №3» обеспечивает 
формирование УУД. Для этого в лицее созданы следующие условия: 

• реализуется сетевое взаимодействие с организациями общего и дополнительного обра-
зования, с учреждениями культуры; 

• обеспечена возможность формирования индивидуальной образовательной траектории 
обучающихся (разнообразие форм получения образования в данной образовательной 
организации, обеспечение возможности выбора обучающимся формы получения обра-
зования, уровня освоения предметного материала, учителя, учебной группы); 

• используются дистанционные формы получения образования как элемент индивиду-
альной образовательной траектории обучающихся; 

• обеспечена возможность вовлечения обучающихся в проектную деятельность, в том 
числе в деятельность социального проектирования и социального предприниматель-
ства; 

• обеспечена возможность вовлечения обучающихся в разнообразную исследователь-
скую деятельность; 

• обеспечена возможность широкой социализации обучающихся как через реализацию 
социальных проектов, так и через организованную разнообразную социальную прак-
тику: работу в волонтерских организациях, участие в благотворительных акциях, ма-
рафонах и проектах. 
Условия реализации программы формирования УУД включают: 

• укомплектованность образовательной организации педагогическими, руководящими и 
иными работниками; 

• уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной организа-
ции; 



 

 

 

• непрерывность профессионального развития педагогических работников образователь-
ной организации, реализующей образовательную программу среднего общего образо-
вания. 
Педагогические кадры МОУ «Общеобразовательный лицей №3» имеют необходимый 

уровень подготовки для реализации программы формирования УУД: 
• педагоги владеют представлениями о возрастных особенностях обучающихся старшей 

школы; 
• педагоги прошли курсы повышения квалификации, посвященные ФГОС СОО; 
• педагоги участвовали в разработке программы по формированию УУД и во внутриш-

кольном семинаре, посвященном особенностям применения программы развития 
УУД; 

• педагоги могут строить образовательную деятельность в рамках учебного предмета в 
соответствии с особенностями формирования конкретных УУД; 

• педагоги осуществляют формирование УУД в рамках проектной, исследовательской 
деятельности; 

• педагоги владеют методиками формирующего оценивания; 
• педагоги умеют применять инструментарий для оценки качества формирования УУД в 

рамках одного или нескольких предметов. 
Педагогические работники МОУ «Общеобразовательный лицей №3» имеют необходи-

мый уровень квалификации для реализации программы развития УУД у обучающихся и решения 
задач, определенных данной программой. Уровень квалификации работников соответствует ква-
лификационным характеристикам по соответствующей должности. 

В МОУ «Общеобразовательный лицей №3» осуществляется непрерывное профессиональ-
ное развитие педагогических работников через курсовую подготовку в соответствии с планом-
графиком. В течение последних трех лет всеми педагогическими работниками пройдена курсовая 
подготовка, в том числе по вопросам формирования и развития УУД обучающихся. Сроки и 
наименования курсов представлены в приложении <…>. 

Формами повышения квалификации являются: послевузовское обучение на курсах повы-
шения квалификации; стажировки, участие в конференциях, обучающих семинарах и мастер-
классах по отдельным направлениям реализации программы развития УУД; участие в различных 
педагогических проектах; создание и публикация методических материалов и др. 

Обязательным условием успешного формирования УУД является создание в МОУ «Об-
щеобразовательный лицей №3»  методически единого пространства как во время уроков, так и 
вне их.  

 

 
 
 
3.3. ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 
Пояснительная записка 
В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом (далее – 

ФГОС) среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 17.05.2012 № 413 (с изменениями и дополнениями), основная 
образовательная программа среднего  общего образования реализуется образовательной органи-
зацией через организацию урочной и внеурочной деятельности с соблюдением требований госу-
дарственных санитарно- эпидемиологических правил и нормативов. 

Нормативно-правовая часть 
- Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

(с изменениями на 04.08.2023г.); 



 

 

 

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 18.05.2023 № 371 "Об 
утверждении ФОП СОО" 

          - Приказ Министерства просвещения РФ от 12 августа 2022 года №732 «О внесении 
изменений в ФГОС СОО, утверждённый Приказом Министерства образования и науки РФ от 17 
мая 2012 г. №413» 

- Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к ор-
ганизациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденные 
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 
28.09.2020 № 28 (далее – СП 2.4.3648-20), Санитарные правила и нормы СанПин 1.2.3685-21 «Ги-
гиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для че-
ловека факторов среды обитания», утвержденные постановлением Главного государственного 
санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 2 (далее – СанПин 1.2.3685-21) 

- Письмо Министерства просвещения  Российской Федерации от  05.07.2022г. №ТВ–
1290/03«О направлении методических рекомендаций» (информационно-методическое письмо об 
организации внеурочной деятельности в рамках реализации обновленных федеральных государ-
ственных образовательных стандартов начального общего и основного общего образования)  

- Письмо Минпросвещения России от 17.06.2022 г. № 03-871 «Об организации занятий 
«Разговоры о важном»; 

-  Устав МОУ «Общеобразовательный лицей №3»; 
- Положение об организации внеурочной деятельности МОУ «Общеобразовательный ли-

цей №3» 
План внеурочной деятельности   является частью организационного раздела ООП СОО и 

представляет собой описание целостной системы функционирования образовательной организа-
ции в сфере внеурочной деятельности и включает: 

     - план организации деятельности ученических сообществ (групп старшеклассни-
ков), в том числе ученических классов, разновозрастных объединений по интересам, клубов; 
юношеских общественных объединений, организаций (в том числе и в рамках РДДМ) 

      - план реализации курсов внеурочной деятельности по выбору обучающихся (пред-
метные кружки, факультативы, ученические научные общества, школьные олимпиады по пред-
метам программы среднего общего образования). 

Согласно ФГОС СОО через внеурочную деятельность реализуется основная образова-
тельная программа. 

В соответствии с планом внеурочной деятельности создаются условия для получения об-
разования всеми обучающимися, в том числе одаренными детьми, детьми с ограниченными воз-
можностями здоровья и инвалидами. 

Цель внеурочной деятельности - создание воспитывающей среды, обеспечивающей ак-
тивизацию социальных, интеллектуальных интересов обучающихся в свободное время, развитие 
здоровой, творчески растущей личности, с формированной гражданской ответственностью и 
правовым самосознанием, подготовленной к жизнедеятельности в новых условиях, способной на 
социально значимую практическую деятельность, реализацию добровольческих инициатив.  

Задачи внеурочной деятельности:  
• реализация единства образовательного процесса; 
• развитие познавательной, социальной, творческой активности обучающихся, его нрав-

ственных качеств; 
• формирование у обучающихся целостного и эмоционально-образного восприятия 

мира; 
• формирование основ умения учиться и способности к организации своей деятельности 

– умение принимать, сохранять цели и следовать им в  процессе деятельности, планировать свою 
деятельность, осуществлять её контроль и оценку; 

• обращение к тем проблемам, темам, образовательным областям, которые являются 
личностно значимыми для обучающихся того или иного возраста и которые недостаточно пред-
ставлены в основном образовании; 



 

 

 

• усвоение обучающимися духовных и культурных ценностей, воспитания уважения к 
истории и культуре своего и других народов; 

• становление основ гражданской идентичности и мировоззрения обучающихся; 
• укрепление физического и духовного здоровья обучающихся; 
• овладение обучающимися в соответствии с возрастными возможностями разными ви-

дами деятельности (учебной, трудовой, коммуникативной, двигательной, художественной и др.); 
• овладение обучающимися умением адаптироваться к окружающей природной и соци-

альной среде; 
• формирование у обучающихся правильного отношения к окружающему миру, этиче-

ских и нравственных норм, эстетических чувств, желания участвовать в разнообразной творче-
ской деятельности; 

• развитие элементарных навыков самообразования, контроля и самооценки. 
Количество часов, выделяемых на внеурочную деятельность, за два года обучения на 

этапе средней школы составляет не более 700 часов. Величину недельной нагрузки, реализуемой 
через внеурочную деятельность, определяют за пределами количества часов, отведённых на 
освоение обучающимися учебного плана. 

Для недопущения перегрузки обучающихся допускается перенос образовательной 
нагрузки, реализуемой через внеурочную деятельность, на период каникул.  

Реализация плана внеурочной деятельности предусматривает в течение года неравномер-
ное распределение нагрузки. Так, при подготовке коллективных дел (в рамках инициативы уче-
нических сообществ) и воспитательных мероприятий за 1 - 2 недели используется значительно 
больший объем времени, чем в иные периоды (между образовательными событиями). 

Общий объем внеурочной деятельности не должен превышать 10 часов в неделю. 
      На курсы внеурочной деятельности по выбору обучающихся еженедельно расходуется 

до 4 часов, на организационное обеспечение учебной деятельности, на обеспечение благополу-
чия обучающегося еженедельно до 1 часа. 

Продолжительность одного занятия внеурочной 
деятельности составляет 45 минут. 

Формат организации внеурочной деятельности «Жизнь ученических сообществ» явля-
ется важной составляющей внеурочной деятельности, направлен на формирование у обучаю-
щихся российской гражданской идентичности и таких компетенций, как социальная самоиден-
тификация посредством личностно значимой и общественно приемлемой деятельности, приоб-
ретение знаний о социальных ролях человека, компетенция в сфере 
общественной самоорганизации, участия в общественно значимой совместной деятельности. 

Организация жизни ученических сообществ происходит: 
-в рамках внеурочной деятельности в ученическом классе, в сфере школьного учениче-

ского самоуправления, участия в детско-юношеских общественных объединениях, созданных в 
лицее и за его пределами; 

-через приобщение обучающихся к общественной деятельности и традициям школы, уча-
стие обучающихся в деятельности производственных, творческих объединений, благотворитель-
ных организаций; 

-через участие в экологическом просвещении сверстников, родителей, населения, в благо-
устройстве лицея, класса, города, в ходе партнерства с общественными организациями и объеди-
нениями; 

-через отношение обучающихся к закону, государству и к гражданскому обществу (вклю-
чает подготовку личности к общественной жизни); 

-через трудовые и социально-экономические отношения (включает подготовку личности 
к трудовой деятельности); 

     - через воспитательные мероприятия, нацеленные  на духовно-нравственное и патрио-
тическое воспитание молодежи. 

Воспитательные мероприятия нацелены на формирование мотивов и ценностей обуча-
ющегося в таких сферах, как отношение к себе, к своему здоровью, к познанию себя, отношения 



 

 

 

с окружающими людьми; отношение к семье и родителям (включает подготовку личности к се-
мейной жизни); отношение к окружающему миру, к живой природе, художественной культуре 
(включает формирование у учащихся научного мировоззрения). 

Внеурочная деятельность по предметам школьной программы (курсы внеурочной 
деятельности) предусматривает интеллектуальную деятельность обучающихся в выбранном 
профильном направлении и 
способствует развитию компетенций, необходимых в будущей профессии. Внеурочная деятель-
ность в учебном предмете вместе с тем расширяет образовательный потенциал и углубляет науч-
ные знания в образовательной области. 

При введении ФГОС СОО в лицее организация внеурочной деятельности обучающихся 
осуществляется силами образовательного учреждения с привлечением возможностей учрежде-
ний дополнительного образования, культуры и спорта (Центр дополнительного образования, 
спортивная школа, Котласский дворец культуры, Котласский краеведческий музей, драматиче-
ский театр и др.)  

Организовано взаимодействие с образовательными центрами, ВУЗами, колледжами, заоч-
ными школами России: 

• Федеральная заочная физико-техническая школа при Московском физико-техническом 
институте (государственном университете); 
          • интеллектуальная школа «Созвездие» г.Архангельск; 
• Северный государственный медицинский университет; 
• Котласский педагогический колледж; 
• Котласский электромеханический техникум; 
• ассоциация Санкт-Петербургских ВУЗов 

в форме участия в программах подготовки к поступлению в учреждения, олимпиадах и 
профориентационных мероприятиях.  

В МОУ «Общеобразовательный лицей №3» выстроена модель  плана внеурочной дея-
тельности с  преобладанием учебно-познавательной деятельности в соответствии с тремя 
профилями: технологический, медико-биологический, социально-экономический (занятия 
обучающихся по углубленному изучению отдельных учебных предметов; занятия обучающихся 
по формированию функциональной грамотности; занятия обучающихся с педагогами, сопровож-
дающими проектно - исследовательскую деятельность; профориентационные занятия обучаю-
щихся). 

План внеурочной деятельности имеет два компонента: инвариантный и вариативный. 
    Инвариантный компонент плана внеурочной деятельности  СОО (вне зависимости от 

профиля) предполагает: 
-  организацию жизни ученических сообществ в форме клубных встреч (организован-

ного тематического и свободного общения старшеклассников), участие обучающихся в делах 
классного ученического коллектива и в общих коллективных делах лицея; 

- проведение ежемесячного учебного собрания по проблемам организации учебного 
процесса, индивидуальных и групповых консультаций по вопросам организационного обеспече-
ния обучения и обеспечения благополучия обучающихся в жизни лицея; 

- информационно-просветительские занятия  патриотической, нравственной и эко-
логической  направленности "Разговоры о важном"; 

- занятия, направленные на удовлетворение   профориентационных интересов и по-
требностей  обучающихся: профориентационный минимум, занятия «Россия – мои гори-
зонты». 

Вариативный  компонент  плана в рамках реализации указанных профилей обучения 
на уровне среднего общего образования предполагает курсы внеурочной деятельности по вы-
бору обучающихся, воспитательные мероприятия, организуемые по годовому циклу традицион-
ных дел (КТД) и мероприятий.  

Профиль Возможные курсы внеурочной деятельности 



 

 

 

Технологи-
ческий 

 «Практикум по физике. Решение задач повышенной сложно-
сти» 

«Программирование» 
 «Курс практической математики» 
«Олимпиадная площадка по математике» 
«Исследовательская деятельность» 

Естественно-
научный (медико-
биологический) 

«Практикум по общей биологии» 
«Химическая лаборатория» 
«Прикладная математика» 
 «Экология» 
«Исследовательская деятельность» 

Социально-
экономический 

«Практикум по орфографии и пунктуации» 
Клуб «Смыслы» 
«Практическая грамматика. Английский язык» 
«Раскрывая тайны экономики» 
«Актуальные вопросы обществознания» 
 «Исследовательская деятельность» 

 
В каникулярное время предусматривается реализация задач активного отдыха, оздоровле-

ния обучающихся, поддержка инициатив старшеклассников, «зрительские марафоны» (кинопо-
казы, спектакли, выставки, музеи с последующим коллективным обсуждением), организация по-
ездок, экскурсий и социальных практик (участие в социальных проектах, благотворительных ак-
циях, волонтёрская деятельность и т.п.), профессиональные пробы обучающихся на базе учебных 
заведений профессионального и высшего образования и на производстве. 

    В рамках  модели с преобладанием учебно-познавательной  деятельности  использу-
ются следующие виды внеурочной деятельности: 

-проблемно- ценностное общение; 
- исследовательская деятельность; 
- практикумы; 
- пробы; 
- социальное творчество;   
-  социально преобразующая добровольческая деятельность; 
- спортивно-оздоровительная деятельность. 
      Внеурочная деятельность формируется с учетом пожелания обучающихся и их роди-

телей (законных представителей) и реализуется в различных формах, отличных от урочной си-
стемы обучения: клубы, спортивные секции, детские организации, научно-практические конфе-
ренции, олимпиады, предметные декады и недели, НОУ, поисковые и научные исследования, 
общественно-полезные практики, конкурсы, походы и экспедиции, программы курсов внеуроч-
ной деятельности. 

Промежуточная аттестация обучающихся  
Целью промежуточной аттестации внеурочной деятельности является оценка достижений 

обучающихся по реализуемым программам внеурочной деятельности. 
Промежуточная аттестация обучающихся проводится в различных формах: итоговый тест, ито-
говая контрольная работа, итоговая игра-конкурс, контрольные нормативы, итоговая практиче-
ская работа, защита проекта, защита исследовательской работы, соревнование, выставка работ и 
др. 

По итогам промежуточной аттестации в конце года в журнале занятий 
внеурочной деятельности обучающимся ставится отметка «зачет». 
Порядок проведения промежуточной аттестации обучающихся: 
− проводится один раз в год для оценки достижений обучающихся; 
− организуется для всех обучающихся по данной программе обучения. 
 



 

 

 

План внеурочной деятельности СОО на 2023/24 учебный год 
Компонент вне-

урочной деятельно-
сти 

Название Форма 
организации 

Количество часов  

10 класс 11класс 

Инвариантный 
компонент 

"Разговоры о важном» Информационно-
просветительские за-
нятия 

1 1 

«Россия – мои гори-
зонты» (профориента-
ция и самоопределе-
ние) 

Лекции, экскурсии,  
беседы. Тренинги, 
диагностика. Прак-
тикум 

1 1 

«Школа лидеров» 
РДДМ - движение 
первых 

Кружок 1 
 

1 

Школьное правитель-
ство 

Совет старшекласс-
ников 

Ежемесячно 

Ученическое собра-
ние 

Собрание Ежемесячно 

Вариативный ком-
понент  

«Социальное проек-
тирование» 

Общественно-
полезные практики 
 

По плану ВР 

«Зрительский мара-
фон» 

Кинопоказы, спек-
такли, выставки, 
концерты, лектории 

По плану ВР 

Экскурсии, поездки Экскурсионно-обра-
зовательные меро-
приятия 

По плану ВР 

«Профессиональные 
пробы» 

Практикум, проба По плану  

«Интеллектуальный 
марафон» 

Состязания, кон-
курсы, олимпиады, 
турниры 

По плану 

Внеурочная  дея-
тельность по учеб-
ным предметам об-
разовательной про-
граммы  (по выбору 
обучаюшихся) 

«Начертательная гео-
метрия»   

Практикум - 1 

Интеллектуально-
дискуссионный клуб 
«Смыслы» 

Объединение 1 1 

«Волейбол» 
 

Секция 2 2 

Итого часов в не-
делю 

  6 7 

Итого часов за учеб-
ный год 

  204 238 

Итого часов за уро-
вень образования 

  442 

 
 

Ожидаемые результаты внеурочной деятельности ФГОС СОО 
 



 

 

 

Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования 
устанавливает требования к результатам освоения обучающимися основной образовательной 
программы: 
− личностным, включающим готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личност-
ному самоопределению, сформированность их мотивации к обучению и целенаправленной по-
знавательной деятельности, системы значимых социальных и межличностных отношений, цен-
ностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции в деятельности, 
правосознание, экологическую культуру, способность 
ставить цели и строить жизненные планы, способность к осознанию российской гражданской 
идентичности в поликультурном социуме; 
− метапредметным, включающим освоенные обучающимися межпредметные понятия и уни-
версальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные), способность 
их использования в познавательной и социальной практике, самостоятельность в планировании 
и осуществлении учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и 
сверстниками, способность к построению индивидуальной образовательной траектории, владе-
ние навыками учебно-исследовательской, проектной и социальной деятельности. 

- предметным, включающим формирование целостных представлений о мире и общей 
культуры обучающихся путем освоения систематических научных знаний и способов действий 
на метапредметной основе; подготовку к последующему профессиональному образованию, раз-
витие индивидуальных способностей обучающихся. 

Обучающиеся 10-х и 11-го классов ориентированы на: 
• формирование положительного отношения к интеллектуальной и творческой деятельности; 
• приобретение социального опыта и самостоятельного общественного действия. 

В соответствии с основной образовательной программой внеурочная деятельность 
должна способствовать достижению следующих результатов: 
• формирование познавательной мотивации, определяющей стремление к продолжению образо-
вания; 
• расширение познаний в предметных областях; 

• достижение обучающимися функциональной грамотности; 
• профессиональное самоопределение; 
• высокие коммуникативные навыки; 
• сохранность нравственного и физического здоровья. 

 

Система мониторинга эффективности внеурочной деятельности 

Критерии результативности  внеурочной деятельности: 
• рост социальной активности обучающихся; 
• рост мотивации к активной познавательной деятельности; 
• уровень достижения обучающимися таких образовательных результатов, как 

сформированность коммуникативных и исследовательских компетентностей, креативных и ор-
ганизационных способностей, рефлексивных навыков;  

• качественное изменение в личностном развитии, усвоении гражданских и нрав-
ственных норм, духовной культуры, гуманистического основ отношения к окружающему миру 
(уровень воспитанности); 

• удовлетворенность обучающихся и родителей жизнедеятельностью лицея. 
Объекты мониторинга: 
• Оценка востребованности форм и мероприятий внеклассной работы; 
• Сохранность контингента всех направлений внеурочной работы; 
• Анкетирование школьников и родителей по итогам года с целью выявления удо-

влетворённости внеурочными (воспитательными) мероприятиями; 
• Анкетирование школьников и родителей в рамках внутришкольного контроля. 



 

 

 

• Вовлечённость обучающихся во внеурочную образовательную деятельность как 
на базе лицея, так и вне ОУ; 

• Развитие и сплочение ученического коллектива, характер межличностных отно-
шений; 

• Результативность участия обучающихся, педагогов и родителей в целевых про-
граммах и проектах различного уровня. 



 

 

 

3.4. КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
 

№ События Классы Сроки Ответственные 
 1. Основные школьные дела 
1 День знаний, Торжественная 

линейка 
10-11 01.09.2023 Степашина Л.А., за-

меститель директора 
по ВР, педагог-орга-
низатор 

Еженедельная церемония ис-
полнения гимна РФ 

10-11 Еженедельно 
по понедельни-

кам 

Степашина Л.А., за-
меститель директора 
по ВР, Шестаков 
А.Е., педагог-орга-
низатор ОБЖ 

2 День солидарности в борьбе с 
терроризмом. Линейка памяти. 
Акция «Свеча памяти» 

10-11 03.09.2023 Степашина Л.А.,  
педагог-организатор 

3 Декада здоровья и безопасно-
сти 
Открытие лицейской спарта-
киады «Будь всегда здоров!» 

10-11 04– 09.09.2023  Шестаков А.Е., руко-
водитель ШСК 

4 День учителя «Это гордое зва-
ние - УЧИТЕЛЬ» 
 

10-11 05.10.2023 Логинова Ю.В.,  
рук-ль ПО учителей 
филологического 
цикла 

5 «Посвящение в лицеисты» 
 

10-11 19.10.2023 Степашина Л.А.,  
Логинова Ю.В.,  
рук-ль ПО учителей 
филологического 
цикла 

6 День школьной библиотеки 10-11 25.10.2023 Чернцова Е.О., педа-
гог-библиотекарь 

7 Акция «Мы едины, значит 
непобедимы», посвященная 
Дню народного единства  

10-11 04.11.2023 Педагог-организатор 
Колмогорцев Ю.А. 
Кл.руководители 

8 Ломоносовские дни в лицее  
 

10-11 20.11.-
25.11.2023 

Никитина С.А., 
зам.директора по 
УВР 
Степашина Л.А., за-
меститель директора 
по ВР, 

9 День матери 10-11 25.11.2023 Бураков В.В., рук=ль 
театральной студии 

10 Благотворительная акция «Ми-
лосердие». Международный 
день инвалидов. 

10-11 01.12-
10.12.2023 

Педагог-организатор 
Классные рук-ли 

11 День неизвестного солдата. 
Уроки воинской славы. 

10-11 01.12-
02.12.2023 

Учителя истории 
Кл.руководители 

12 Акция «Чтим память Героев 
Отечества» 

10-11 09.12.2023 Степашина Л.А.,  
Колмогорцев Ю.А. 

13 День Конституции РФ.  
Акция «Я – гражданин России» 

10-11 12.12.2023 Учителя истории 
Кл.руководители 



 

 

 

14 КТД «Новый год у ворот» 
 
Благотворительная акция 
«Сани Деда Мороза» 

10-11 18.12 – 
30.12.2023 
В течение ме-
сяца 

Педагог-организатор 
Классные руководи-
тели 

15 «Встреча выпускников про-
фильных классов» 

10-11 31.01.2024 Степашина Л.А., 
Никитина С.А. 
Руководители ПО 

16 КТД «День российской науки» 10-11 05.02.- 
10.02.2024 

Никитина С.А., зам. 
директора по УВР, 
Степашина Л.А., зам. 
директора по ВР, ру-
ководители ПО 

17 Декада мужества «Сыны Оте-
чества» 

10-11 12.02.-
22.02.2024 по 
отдельному 

плану 

Степашина Л.А., за-
меститель директора 
по ВР, Шестаков 
А.Е., учитель ОБЖ 

18 КТД «Для милых мам»  
(8 Марта) 

10-11 07.03.2024 Бураков В.В. 
Учителя литературы 

19 КТД «И это всё ТЕАТР!»  
(к Международному дню те-
атра) 

10-11 01.04-
06.04.2024 

Бураков В.В. 

20 Неделя космонавтики 10-11 08.04-
13.04.2024 

Степашина Л.А. 
Рук-ли ПО есте-
ственно-научного 
цикла и учителей 
нач.классов 

21 «Весенняя неделя добра - 
2024» 

10-11 15.04 – 
20.04.2024 

Степашина Л.А., за-
меститель директора 
по ВР 
Председатель 
род.комитета 

22 КТД «Навстречу победному 
маю» (мероприятия, посвя-
щённые дню Победы). 
Мероприятия в рамках проекта 
«Помним и чтим». 

10-11 01.05 – 
09.05.2024 

 
по отдельному 

плану 

Степашина Л.А., за-
меститель директора 
по ВР, 
педагог-организатор, 
рук-ли ПО 

23 «Последний звонок» 11 25.05.2024 Классные руководи-
тели 
Педагог-организатор 

24 Праздник «За честь Лицея» 10-11 30.05.2024 Степашина Л.А., Ни-
китина С.А., 
рук-ли ПО, 
педагог-организатор, 
Члены УС и ОРК 

25 Церемония вручения аттеста-
тов 

11 июнь 2024 Классные руководи-
тели 
Педагог-организатор 

 2. ИТТ (интеллектуально-техническое творчество) 
1 Интеллектуальные игры, кон-

курсы, турниры («Русский 
медвежонок», «Кенгуру», 

10-11 В течение года 
по графику 

Никитина С.А., за-
меститель директора 

по УВР 



 

 

 

«Лисёнок», «ЧиП», «Пегас», 
«КИТ», «Британеский буль-
дог», «Политоринг» и др.) 

2 Турнир по шахматам «Белая 
ладья» 

10-11 по Положению Осокина Е.А., учи-
тель начальных 

классов 
3 Ломоносовские дни 10-11 ноябрь (по от-

дельному 
плану) 

Никитина С.А., 
зам.директора по 

УВР 
Степашина Л.А., 

зам.директора по ВР 
4 Интеллектуальный марафон: 

1 тур (классный) 
2 тур (командный) 
3 тур (индивидуальный) 

10-11   
ноябрь 
декабрь 
январь 

Никитина С.А., за-
меститель директора 

по УВР 
Руководители ПО 

5 Открытый математический 
турнир 

9-10 
 

октябрь 
 

Бурцева Ю.Л., учи-
тель математики, 

председатель оргко-
митета 

6 Робототехнический фестиваль 
«Робофинист» 
 

10-11 ноябрь Каликин А.Г., учи-
тель технологии 

7 «Дни науки» 10-11 15.12.2023 – 
28.02.2024 

Учителя-предмет-
ники 
Классные руководи-
тели 

8 Региональный фестиваль тех-
нического творчества в обла-
сти робототехники «Ро-
боСТЕМ-2024» 
 

10-11 Январь  Каликин А.Г., учи-
тель технологии 

9 V региональный фестиваль 
технического моделирования и 
робототехники «Техно-Фе-
никс-2024». 

10-11 апрель Каликин А.Г., учи-
тель технологии 

10 Робототехнический фестиваль 
«Робофест» 
 

10-11 март-апрель Каликин А.Г., учи-
тель технологии 

 3. Альтернатива (профилактика и безопасность) 
1 Реализация программ внеуроч-

ной деятельности по право-
вому образованию и просвеще-
нию (на основе региональной 
программы «Правовое просве-
щение и формирование основ 
законопослушного поведения 
обучающихся»)   

10-11 В течение года Классные руководи-
тели 

2 Реализация программ по Про-
филактике детского дорожно-
транспортного травматизма 

10-11 В течение года Классные руководи-
тели 

3 Участие обучающихся в 10-11 В течение года Степашина Л.А., зам. 



 

 

 

конкурсах по формированию 
законопослушного поведения, 
профилактике табакокурения, 
ЭСДН, алкоголизма, токсико-
мании,  наркомании.  

директора по ВР, со-
циальный педагог, 
классные руководи-
тели 

4 Профилактические операции: 
«Дети России», «Сообщи, где 
торгуют смертью!», «Твой вы-
бор», «Подросток», «Стоп, 
наркотик!» , «Безопасные ка-
никулы», «Внимание – дети!» 
и др. 

10-11 В течение года Степашина Л.А., зам. 
директора по ВР, со-
циальный педагог, 
классные руководи-
тели 

5 Заседания Совета профилак-
тики 

10-11 В течение года 
по плану ра-

боты 

Степашина Л.А., зам. 
директора по ВР, со-
циальный педагог 

6 Инструктажи «Безопасные ка-
никулы» 

10-11 В конце каж-
дой четверти 

Классные руководи-
тели 

7 Рейды родительского патруля 10-11 Ежемесячно  
по графику 

Голубева Л.Н., соци-
альный педагог 

8 День солидарности в борьбе с 
терроризмом 

10-11 03.09.2023 Степашина Л.А., 
зам.директора по ВР 

9 Декада безопасности (профи-
лактика ДДТТ, пожарной без-
опасности, экстремизма, тер-
роризма и др.)  
 
Всероссийский открытый урок 
ОБЖ 

10-11 04.09 – 
09.09.2023 

Наумова Н.П., заме-
ститель директора по 
ОЗ 
Степашина Л.А., зам. 
директора по ВР, со-
циальный педагог, 
преподаватель ОБЖ 

10 «Единая неделя профилак-
тики» 

10-11 09.10 – 
14.10.2023 

Степашина Л.А., зам. 
директора по ВР, со-
циальный педагог 

11 Социально-психологическое 
тестирование, направленное на 
ранее выявление немедицин-
ского потребления наркотиче-
ских средств 

10-11 Октябрь 2023 
по распоряже-

нию Министер-
ства 

Степашина Л.А., зам. 
директора по ВР,  
социальный педагог, 
Голубева Л.Н., педа-
гог-психолог 

12 «Школа правовых знаний»  
 
 
«День толерантности» 
 
 
 
«День правовой помощи де-
тям» 

10-11 14.11 – 
19.11.2023 

 
16.11.2023 

 
 
 

20.11.2023 

Степашина Л.А., зам. 
директора по ВР,  
социальный педагог,  
Голубева Л.Н., педа-
гог-психолог, класс-
ные руководители,  
Учителя общество-
знания, приглашён-
ные специалисты 

13 Акция «Стоп ВИЧ/СПИД» 7=10-11 01.12.2023 Наумова Н.П., 
зам.директора по ОЗ, 
социальный педагог 

14 Проведение мероприятий в 
рамках реализации проекта 
«Антидоза» (тематическая 
программа, выступление 

10-11 01.12 – 
10.12.2023 

Степашина Л.А., зам. 
директора по ВР,  
социальный педагог 



 

 

 

агитбригады, видеолекции, де-
баты, конкурсы, акции, 
встречи с представителями 
наркоконтроля, полиции, про-
куратуры) 

15 Всеобуч «Угрозы медиа-про-
странства. Как им противосто-
ять?» 

10-11 16.01 – 
20.01.2024 

Степашина Л.А., зам. 
директора по ВР, 
социальный педагог 

16 Декада борьбы против нарко-
тиков «Береги жизнь смолоду» 
 

10-11 01.03 – 
10.03.2024 
по плану 

Степашина Л.А., зам. 
директора по ВР, 
социальный педагог 

17 Акция «Подросток. Стоп! 
Наркотик» 

10-11 03.04-
08.04.2024 

Степашина Л.А., зам. 
директора по ВР, 
социальный педагог 

18 Профилактическая акция «За 
ЗОЖ!» - неделя оказания пер-
вой медицинской помощи 

10-11 08.04-
13.04.2024 

Медработник лицея 
Шестаков А.Е. 
Кл.руководители 

19 Всеобуч «Безопасные кани-
кулы» 

10-11 Декабрь 2023 
Май 2024 

Степашина Л.А., зам. 
директора по ВР, 
Наумова Н.П., 
зам.директора по ОЗ 
Классные руководи-
тели 

20 Конкурсы по правовой тема-
тике  

10-11 В течение года Степашина Л.А., зам. 
директора по ВР, 
соц.педагог 

21 Уроки профилактики (через 
ЦОК в сотрудничестве с РРЦ 
по профилактике) 

10-11 В течение года Голубева Л.Н., 
соц.педагог 

 4. ЭкоЗОЖ  
1 Экомарафон 10-11 Октябрь, де-

кабрь 2023, 
февраль,  

апрель 2024 

Степашина Л.А., 
зам.директора по ВР, 
завхоз 

2 Участие в проекте «ЭкоХОД» 10-11 В течение года Степашина Л.А., зам. 
директора по ВР, 
завхоз 

3 Неделя экологии 
 

10-11 По отдельному 
плану 

Степашина Л.А., зам. 
директора по ВР,  
ПО учителей есте-
ственного цикла 

4 Акция «Школьный двор» 10-11 Сентябрь-ок-
тябрь,  

апрель-май 

Завхоз 
Кл.руководители 

5 ВФСК «ГТО» 10-11 В течение года 
по графику 

Учителя физической 
культуры 

6 Лицейская Спартакиада для 
школьников 

10-11 По графику Порошина Е.А., Ше-
стаков А.Е., учителя 
физкультуры 

7 Спортивный праздник «Здоро-
вое поколение 21 века» 

10-11 13.04.2024 Учителя физкуль-
туры, соц.педагог 



 

 

 

Акция «Спорт – альтернатива 
пагубным привычкам» 

8 Профилактическая акция «За 
ЗОЖ!» - неделя оказания пер-
вой медицинской помощи 

10-11 08.04-
12.04.2024 

Медработник лицея 
Шестаков А.Е. 
Кл.руководители 

9 Уроки здоровья 10-11 В течение года Голубева Л.Н. 
Классные руководи-
тели 

 5. Профориентация  
1 Предметные недели 10-11 В течение года 

по отдельному 
графику 

Руководители ПО 

2 Профориентационный мини-
мум (программа ВД) 

10-11 В течение года Классные руководи-
тели 

3 Циклы профориентационных 
часов общения, тематических 
классных часов 

10-11 В течение года 
по планам 

кл.рук. 

Классные руководи-
тели 

4 Онлайн-курс «Профориента-
ция в цифровую эпоху»  

10-11 В течение года Голубева Л.Н., педа-
гог-психолог 
Классные руководи-
тели 

5 Участие во всероссийском  
проекте «Большая перемена» 

10-11 В течение года 
по программе 

Куликова Ю.А., пе-
дагог-навигатор 

6 Поморские дни карьерной 
навигации 

10-11 Ноябрь-де-
кабрь 2023 по 

графику 

Голубева Л.Н., педа-
гог-психолог 
Классные руководи-
тели 

7 Декада профориентации  
«Хочу. Могу. Надо» 
 

10-11 24.01 – 
28.01.2024 

Голубева Л.Н., педа-
гог-психолог 
Классные руководи-
тели 

8 «Встреча выпускников про-
фильных классов» 

10-11 31.01.2024 Степашина Л.А. 
Никитина С.А. 
Руководители ПО 

9 Круглый стол «100 вопросов 
взрослому» (встречи с людьми 
интересных профессий, с вы-
пускниками лицея – извест-
ными людьми) – профессио-
нальное менторство 

10-11 Январь – май 
2024 

Голубева Л.Н., педа-
гог-психолог 
 

10 Участие в онлайн-тестирова-
нии по профессиональным 
намерениям обучающихся 

10-11 Март-апрель 
2024 

Голубева Л.Н., педа-
гог-психолог 
Классные руководи-
тели 

11 Участие обучающихся во 
встречах с представителями 
СПО и ВПО, экскурсии, дни 
открытых дверей 

10-11 В течение года Голубева Л.Н., педа-
гог-психолог 
Классные руководи-
тели 

12 Встречи  со специалистами 
ЦЗН г.Котлас и предприяти-
ями города и района 

10-11 Март-апрель 
2024 

Голубева Л.Н., педа-
гог-психолог 
 



 

 

 

 6. Самоуправление 
1 Классные собрания: формиро-

вание классного органа СУ 
10-11 04.09 -

11.09.2023 
Классные руководи-
тели 

2 Проект «Твой выбор» (пред-
выборная кампания в органы 
лицейского СУ, выборы) 

10-11 18.09 -
22.09.2023 

Самойленко А.С. 

3 Ученическая конференция 10-11 22.09.2023 Самойленко А.С. 
4 Заседания школьного прави-

тельства 
10-11 1 раз в чет-

верть 
Степашина Л.А. 
Самойленко А.С. 

5 День самоуправления 10-11 30.09.2023 Степашина Л.А. 
Никитина С.А. 
педагог-организатор 

6 КВИЗ «Игра головой» 10-11 18.11.2023 Члены ШП 
7 КТД «Мы выбираем ЗОЖ» 10-11 01.12- 

11.12.2023 
педагог-организатор 
Члены ШП 

9 Праздничная программа, по-
свящённая 8 Марта 

10-11 07.03.2024 Бураков В.В. 
Члены ШП 

10 День здоровья 10-11 Апрель 2024 Педагог-организатор 
11 Тематическая программа 

«Безопасные каникулы» 
10-11 Последняя не-

деля мая 
Степашина Л.А., зам. 
директора по ВР, пе-
дагог-организатор 
члены ШП 

 7. Классное руководство 
1 Тематические классные часы в 

формате «Дней единых дей-
ствий»: 

10-11 В течение года Классные руководи-
тели, приглашённые 
специалисты 

2 День знаний.  
Урок мира 

1 сентября 

3 День солидарности в борьбе с 
терроризмом 

3 сентября 

4 День народного единства 
 

4 ноября 

5 День памяти жертв дорожно-
транспортных происшествий  

21 ноября 

6 День матери 
 

29 ноября 

7 Всемирный день борьбы со 
СПИДом 

1 декабря 

8 День неизвестного солдата 3 декабря 
9 День героев Отечества 9 декабря 
10 День Конституции РФ 12 декабря 
11 День снятия блокады Ленин-

града 
День памяти жертв Холокоста 

27 января 

12 День российской науки 8 февраля 
13 День памяти о россиянах, ис-

полнявших служебный долг за 
пределами Отечества 

15 февраля 
 

14 День родного языка 21 февраля 
15 День защитника Отечества 23 февраля 
16 Международный женский 8 марта 



 

 

 

день 
17 День здоровья 7 апреля 
18 День космонавтики 12 апреля 
19 День Победы 9 мая 
20 День семьи 15 мая 
21 День детских общественных 

организаций 
19 мая 

22 День России. Символика РФ 12 июня 
23 День памяти и скорби 22 июня 
24 Уроки истории В течение года 
25 Мероприятия по плану ВР 

классного руководителя 
В течение года 

 8. Школьный урок  
1 Согласно календарно-темати-

ческому планированию учите-
лей-предметников 

10-11 В течение года Учителя-предмет-
ники 

2 Предметные недели 10-11 По плану ра-
боты 

Учителя-предмет-
ники 
Руководители ПО 

 9. Внеурочная деятельность 
1 Курсы по плану внеурочной 

деятельности 
10-11 В течение года Педагоги 

Классные руководи-
тели 

 10. Внешкольные мероприятия   
1 Культпоходы в музей 10-11 В течение года Кл.руководители 
2 Посещение драматического те-

атра 
10-11 В течение года Кл.руководители 

3 Посещение музыкального лек-
тория на базе ДШИ «Гамма» 

10-11 В течение года Кл.руководители 

4 Выездные образовательные 
экскурсииэкскурсии 

10-11 По планам ВР 
кл.рук. 

Кл.руководители 
Члены родитель-
ского комитета 

5 Поездки выходного дня, тури-
стические походы 

10-11 По планам ВР 
кл.рук. 

Кл.руководители 
Члены родитель-
ского комитета 

6 Мероприятия по афишам учре-
ждений культуры, спорта, до-
суга  

10-11 В течение года Кл.руководители 

 11. Социальное партнерство  
1 Мероприятия по планам взаи-

модействия с социальными 
партнёрами 

10-11 В течение года Степашина Л.А., зам. 
директора по ВР, 
Кл.руководители 

2 Экскурсии на предприятия и 
общества города 

10-11 В течение года Члены общешколь-
ного родительского 
комитета и управля-
ющего совета 

3 Экскурсии в учебные заведе-
ния города и района 

10-11 Февраль –ап-
рель 2024 

Степашина Л.А., зам. 
директора по ВР, 
Классные руководи-
тели 



 

 

 

4 Встречи с известными людьми 
города, добившихся высоких 
результатов в профессиональ-
ной деятельности 

10-11 В течение года Степашина Л.А., зам. 
директора по ВР, 
Классные руководи-
тели 

5 Дни открытых дверей 10-11 В течение года Степашина Л.А., зам. 
директора по ВР, 
Кл.руководители 

 12. Мы вместе (работа с родителями) 
1 Заседания общешкольного ро-

дительского комитета и управ-
ляющего совета 

10-11 В течение года 
по плану 

Резниченко И.В., ди-
ректор, Степашина 
Л.А., зам. директора 
по ВР 

2 Рейды родительского патруля 10-11 Ежемесячно по 
графику 

Социальный педагог 

3 Общешкольная родительская 
конференция 

10-11 28.09. 
2023 
26.04. 
2024 

Резниченко И.В., ди-
ректор 

4 Общешкольные и классные ро-
дительские собрания 

10-11 В течение года 
по графику 

Заместители дирек-
тора, специалисты, 
классные руководи-
тели 

5 Онлайн-семинары, собрания в 
формате ВКС, школа для роди-
телей и др. 

10-11 В течение года Заместители дирек-
тора,  
классные руководи-
тели 

6 Участие в ЭКОмарафоне и 
проекте «ЭкоХОД» 

10-11 В течение года Степашина Л.А., зам. 
директора по ВР 
Классные руководи-
тели 

7 Мероприятия в рамках реали-
зации проекта «Антидоза» (ро-
дительский всеобуч, родитель-
ские собрания, акции, патруль) 

10-11 01.12 – 
18.12.23 

Степашина Л.А., зам. 
директора по ВР, 
социальный педагог 
Классные руководи-
тели 

8 Спортивный праздник «Здоро-
вое поколение 21 века» 

10-11 09.12.23 Шестаков А.Е., учи-
теля физкультуры 

9 Интеллектуальная игра «Что? 
Где? Когда?» в рамках КТД 
«День российской науки» 

10-11 10.02.2024 Беляев А.С., предсе-
датель УС, Логинова 
Ю.В., секретарь УС 

10 Товарищеская встреча по во-
лейболу 

10-11 05.04 – 06.04. 
2024 

Шестаков А.Е., руко-
водитель спортив-
ного клуба 

11 Благотворительная ярмарка в 
рамках «Весенней недели 
добра – 2024» 

10-11 20.04. 
2024 

Беляева С.В., предсе-
датель ОРК,  
педагог-организатор 

12 Семейный вело-квест, посвя-
щённый дню семьи 

10-11 18.05. 
2024 

Педагог-организатор 
Учителя физической 
культуры 

13 Праздник «За честь лицея» 10-11 29.05. 
2024 

Оргкомитет 
Члены УС и ОРК 



 

 

 

14 Собеседование с председате-
лями классных родительских 
комитетов по анализу работы 
за учебный год и планирование 
работы на следующий учебный 
год 

10-11 07.06 – 08.06. 
2024 

Степашина Л.А., за-
меститель директора 
по ВР 
Председатели класс-
ных родительских 
комитетов 

15 Акция, посвященная Всерос-
сийскому Дню семьи, любви и 
верности 

10-11 08.07.2024 Горбунова Ю.А., пе-
дагог-организатор 
Председатели РК 

 13. Детские общественные организации 
1 «Ярмарка досуга» (презента-

ция объединений, кружков, 
клубов, движений и запись в 
них) 

10-11 11.09-
15.09.2023 

Степашина Л.А., ру-
ководители объеди-
нений 

2 Вступление обучающихся в 
объединение РДДМ «Движе-
ние первых» 

10-11 Сентябрь 2023 Самойленко А.С., ру-
ководитель РДДМ 

3 Организация и проведение 
Всероссийских акций РДДМ 
«Движение первых» 
в формате «Дней единых дей-
ствий» 

10-11 В течение года Самойленко А.С., 
Кл.руководители 

4 Всероссийские детско-юноше-
ские военно-спортивные игры 
«Зарничка», «Зарница», «Ор-
лёнок» 

10-11 01.10.2023 – 
30.04.2024 

Шестаков А.Е., руко-
водитель «Юнар-
мии» 

5 Участие в гражданско-патрио-
тических, добровольческих, 
благотворительных акциях и 
мероприятиях 

10-11 В течение года Самойленко А.С., со-
ветник по воспита-
нию 
Шестаков А.Е. 

6 Проект «Добро не уходит на 
каникулы» 

10-11 По плану  Самойленко А.С., ру-
ководитель РДДМ 

7 Акции «Георгиевская лен-
точка», «Чистый обелиск», 
«Вахта памяти» 

10-11 01.05 – 
09.05.2024 

Степашина Л.А. 
Шестаков А.Е. 

8 День детских общественных 
организаций 

10-11 18.05.2024 Самойленко А.С., ру-
ководитель РДДМ 
Шестаков А.Е. 
Педагог-организатор 

9 Мероприятия по календарю 
РДДМ и Юнармии 

10-11 В течение года Самойленко А.С. 
Шестаков А.Е. 
Кл.руководители 

10 Экскурсии, походы, поездки (в 
музей, галерею, технопарк, на 
предприятие и др.) 

10-11 В течение года 
по планам ВР 

Кл.руководители 
Родители 

 14. Организация предметно-пространственной среды  
1 Оформление классных кабине-

тов (карта знаний, классные 
уголки, тематические стенды) 

10-11 Сентябрь 2023 Кл.руководители 

2 Церемония поднятия флага и 
исполнения гимна РФ 

10-11 Еженедельно в 
течение года 

Степашина Л.А. 
Шестаков А.Е. 



 

 

 

3 Линейки, митинги почитания 
Героев и защитников Отече-
ства, событий истории, выдаю-
щихся деятелей культуры, 
науки, искусства  

10-11 В течение года 
по календарю 
памятных дат, 
событий, юби-
ляров и празд-

ников 

Степашина Л.А., 
зам.директора по ВР, 
Колмогорцев Ю.А., 
педагог-организатор 
 

4 Выпуск школьных новостей, 
ведение сообщества лицея в 
мессенджерах 

10-11 Ежечетвертно в 
течение года 

Логинова  Ю.В., ру-
ководитель ПО учи-
телей филологиче-
ского цикла 

5 Субботник, трудовой десант по 
благоустройству территории 
лицея 

10-11 Осень, весна Завхоз 
Классные руководи-
тели 

6 Оформление событийных экс-
позиций в рекреациях лицея, 
тематических выставок 

10-11 В течение года 
по календарю 
памятных дат, 
событий, юби-
ляров и празд-

ников и по 
плану на месяц 

Педагог-организатор 
Руководители ПО 
Классные руководи-
тели 

7 Уроки истории в музее лицея 10-11 В течение года Колмогорцев Ю.А., 
учитель истории 

8 Смотр-конкурс классных каби-
нетов 

10-11 Декабрь 2023 Классные руководи-
тели 

9 Рейды по проверке школьной 
формы и внешнего вида 

10-11 Ежемесячно Педагог-организатор 
Члены родитель-
ского комитета и 
управляющего со-
вета 

10 Обновление материалов (стен-
дов, плакатов, инсталляций и 
др.), акцентирующих внима-
ние обучающихся на важных 
для воспитания ценностях, 
правилах, традициях, укладе 
общеобразовательной органи-
зации, актуальных вопросах 
профилактики и безопасности 

10-11 По мере необ-
ходимости 

Заместитель дирек-
тора по ВР, социаль-
ный педагог, руково-
дители ПО 



 

 

 

3.5. ХАРАКТЕРИСТИКА УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  
 

3.5.1. Кадровые условия 
Внимание! 
Далее в тексте нужно оставить ту информацию, которая соответствует 

ситуации в Вашей школе. Эту информацию можно раскрыть более подробно, 
конкретизировать для Вашей школы. 

 
Кадровые условия реализации Программы включают: 
- укомплектованность организации педагогическими, руководящими и 

иными работниками; 
- уровень квалификации педагогических, руководящих и иных работников 

организации, осуществляющей образовательную деятельность; 
- непрерывность профессионального развития педагогических и руководя-

щих работников организации, осуществляющей образовательную деятельность, 
реализующей основную образовательную программу. 

Организация укомплектована квалифицированными кадрами. Уровень ква-
лификации работников организации, осуществляющей образовательную деятель-
ность, реализующей основную образовательную программу, для каждой занимае-
мой должности соответствует квалификационным характеристикам по соответ-
ствующей должности. 

Соответствие уровня квалификации работников организации, осуществляю-
щей образовательную деятельность, реализующей основную образовательную про-
грамму, требованиям, предъявляемым к квалификационным категориям (первой 
или высшей), а также занимаемым ими должностям, устанавливается при их атте-
стации. 

Квалификация педагогических работников организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность отражает: 

- компетентность в соответствующих предметных областях знания и методах 
обучения; 

- сформированность гуманистической позиции, позитивной направленности 
на педагогическую деятельность; 

- общую культуру, определяющую характер и стиль педагогической деятель-
ности, влияющую на успешность педагогического общения и позицию педагога; 

- самоорганизованность, эмоциональную устойчивость. 
У педагогических работников, реализующих Программу, сформированы ос-

новные компетенции, необходимые для обеспечения реализации требований Стан-
дарта и успешного достижения обучающимися планируемых результатов освоения 
Программы, в т.ч. умения: 

- обеспечивать условия для успешной деятельности, позитивной мотивации, 
а также самомотивирования обучающихся; 

- осуществлять самостоятельный поиск и анализ информации с помощью со-
временных информационно-поисковых технологий; 

- разрабатывать программы учебных предметов, курсов, методические и ди-
дактические материалы, выбирать учебники и учебно-методическую литературу, 



 

 

 

рекомендовать обучающимся дополнительные источники информации, в том 
числе интернет-ресурсы; 

- выявлять и отражать в основной образовательной программе специфику 
особых образовательных потребностей (включая региональные, национальные и 
(или) этнокультурные, личностные, в том числе потребности одаренных детей, де-
тей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов); 

- организовывать и сопровождать учебно-исследовательскую и проектную 
деятельность обучающихся, выполнение ими индивидуального проекта; 

- реализовывать педагогическое оценивание деятельности обучающихся в 
соответствии с требованиями Стандарта, включая: проведение стартовой и проме-
жуточной диагностики, внутришкольного мониторинга, осуществление комплекс-
ной оценки способности обучающихся решать учебно-практические и учебно-по-
знавательные задачи; использование стандартизированных и нестандартизирован-
ных работ; проведение интерпретации результатов достижений обучающихся; 

- использовать возможности ИКТ, работать с текстовыми редакторами, элек-
тронными таблицами, электронной почтой и браузерами, мультимедийным обору-
дованием. 

Непрерывность профессионального развития работников организации обес-
печивается освоением ими дополнительных профессиональных программ по про-
филю педагогической деятельности не реже чем один раз в три года. 

В организации созданы условия для: 
- реализации электронного обучения, применения дистанционных образова-

тельных технологий, а также сетевого взаимодействия с организациями, осуществ-
ляющими образовательную деятельность, обеспечивающими возможность воспол-
нения недостающих кадровых ресурсов; 

- оказания постоянной научно-теоретической, методической и информацион-
ной поддержки педагогических работников по вопросам реализации основной об-
разовательной программы, использования инновационного опыта других органи-
заций, осуществляющих образовательную деятельность; 

- стимулирования непрерывного повышения уровня квалификации педагоги-
ческих работников, их методологической культуры, личностного профессиональ-
ного роста, использования ими современных педагогических технологий; 

- повышения эффективности и качества педагогического труда; 
- выявления, развития и использования потенциальных возможностей педа-

гогических работников; 
- осуществления мониторинга результатов педагогического труда; 
- выявления, развития и использования потенциальных возможностей педа-

гогических работников; 
- осуществления мониторинга результатов педагогического труда. 

 
 
 

3.5.2. Финансовое условия  
Внимание! 



 

 

 

Далее в тексте нужно оставить ту информацию, которая соответствует 
ситуации в Вашей школе. Эту информацию можно раскрыть более подробно, 
конкретизировать для Вашей школы. 

Финансовые условия реализации программы:  
- обеспечивают государственные гарантии прав граждан на получение бес-

платного общедоступного среднего общего образования; 
- обеспечивают возможность исполнения требований ФГОС СОО; 
- обеспечивают реализацию обязательной части Программы и части, форми-

руемой участниками образовательных отношений, включая выполнение индивиду-
альных проектов и внеурочную деятельность; 

- отражают структуру и объем расходов, необходимых для реализации Про-
граммы, а также механизм их формирования. 
 

3.5.3. Материально-технические условия  
Внимание! 
Далее в тексте нужно оставить ту информацию, которая соответствует 

ситуации в Вашей школе. Эту информацию можно раскрыть более подробно, 
конкретизировать для Вашей школы. 

Материально-технические условия реализации Программы обеспечивают: 
1) возможность достижения обучающимися установленных ФГОС СОО тре-

бований к предметным, метапредметным и личностным результатам освоения Про-
граммы; 

2) соблюдение: 
санитарно-гигиенических норм образовательной деятельности (требования к 

водоснабжению, канализации, освещению, воздушно-тепловому режиму, размеще-
нию и архитектурным особенностям здания организации, осуществляющей обра-
зовательную деятельность, его территории, отдельным помещениям, средствам 
обучения, учебному оборудованию); 

требований к санитарно-бытовым условиям (оборудование гардеробов, са-
нузлов, мест личной гигиены); 

требований к социально-бытовым условиям (оборудование в учебных каби-
нетах и лабораториях рабочих мест учителя и каждого обучающегося; учительской 
с рабочей зоной и местами для отдыха; комнат психологической разгрузки; адми-
нистративных кабинетов (помещений); помещений для питания обучающихся, хра-
нения и приготовления пищи, а также, при необходимости, транспортное обеспе-
чение обслуживания обучающихся); 

строительных норм и правил; 
требований пожарной безопасности и электробезопасности; 
требований охраны здоровья обучающихся и охраны труда работников орга-

низаций, осуществляющих образовательную деятельность; 
требований к транспортному обслуживанию обучающихся; 
требований к организации безопасной эксплуатации улично-дорожной сети 

и технических средств, организации дорожного движения в местах расположения 
общеобразовательных организаций; 

требований к организации безопасной эксплуатации спортивных 



 

 

 

сооружений, спортивного инвентаря и оборудования, используемого в общеобра-
зовательных организациях; 

установленных сроков и необходимых объемов текущего и капитального ре-
монта; 

3) архитектурную доступность (возможность для беспрепятственного до-
ступа обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов к объ-
ектам инфраструктуры организации, осуществляющей образовательную деятель-
ность). 

Здание организации, осуществляющей образовательную деятельность, набор 
и размещение помещений для осуществления образовательной деятельности, ак-
тивной деятельности, отдыха, питания и медицинского обслуживания обучаю-
щихся, их площадь, освещенность и воздушно-тепловой режим, расположение и 
размеры рабочих, учебных зон и зон для индивидуальных занятий должны соот-
ветствовать государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и норма-
тивам и обеспечивать возможность безопасной и комфортной организации всех ви-
дов урочной и внеурочной деятельности для всех участников образовательных от-
ношений. 

Организация, осуществляющая образовательную деятельность по реализа-
ции основной образовательной программе#, должно обеспечить необходимые для 
образовательной деятельности обучающихся (в том числе детей с ограниченными 
возможностями здоровья и детей-инвалидов, а также одаренных детей), админи-
стративной и хозяйственной деятельности: 

учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами обучающихся 
и педагогических работников; 

помещения для занятий учебно-исследовательской и проектной деятельно-
стью, моделированием и техническим творчеством (лаборатории и мастерские), 
музыкой и изобразительным искусством, а также другими учебными курсами и 
курсами внеурочной деятельности по выбору обучающихся; 

цеха и мастерские в соответствии с профилями обучения, обеспечивающие 
условия труда в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями к 
безопасности условий труда работников, не достигших 18-летнего возраста; 

информационно-библиотечные центры с рабочими зонами, оборудованными 
читальными залами и книгохранилищами, обеспечивающими сохранность книж-
ного фонда, медиатекой; 

актовые, спортивные и хореографические залы, спортивные сооружения 
(комплексы, залы, бассейны, стадионы, спортивные площадки, тиры, оснащенные 
игровым, спортивным оборудованием и инвентарем), автогородки; 

помещения для питания обучающихся, а также для хранения и приготовле-
ния пищи, обеспечивающие возможность организации качественного горячего пи-
тания, в том числе горячих завтраков, отвечающие санитарно-эпидемиологическим 
требованиям к организации питания обучающихся в общеобразовательных органи-
зациях и профессиональных образовательных организациях; 

помещения медицинского назначения, отвечающие санитарно-эпидемиоло-
гическим требованиям к организациям, осуществляющим медицинскую деятель-
ность; 
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административные и иные помещения, оснащенные необходимым оборудо-
ванием, в том числе для организации учебной деятельности с детьми-инвалидами 
и детьми с ограниченными возможностями здоровья; 

гардеробы, санузлы, места личной гигиены; 
участок (территорию) с необходимым набором оборудованных зон; 
полные комплекты технического оснащения и оборудования, включая рас-

ходные материалы, обеспечивающие изучение учебных предметов, курсов и кур-
сов внеурочной деятельности в соответствии с учебными планами и планами вне-
урочной деятельности; 

мебель, офисное оснащение и хозяйственный инвентарь. 
Материально-техническое оснащение образовательной деятельности должно 

обеспечивать возможность: 
реализации индивидуальных учебных планов обучающихся, осуществления 

самостоятельной познавательной деятельности обучающихся; 
включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятель-

ность, проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием 
учебного лабораторного оборудования цифрового (электронного) и традиционного 
измерения, виртуальных лабораторий, вещественных и виртуально-наглядных мо-
делей и коллекций основных математических и естественно-научных объектов и 
явлений; 

художественного творчества с использованием современных инструментов и 
технологий, реализации художественно-оформительских и издательских проектов; 

создания материальных и информационных объектов с использованием руч-
ных инструментов и электроинструментов, применяемых в избранных для изуче-
ния распространенных технологиях (индустриальных, сельскохозяйственных, тех-
нологий ведения дома, информационных и коммуникационных технологиях); 

развития личного опыта применения универсальных учебных действий в эко-
логически ориентированной социальной деятельности, экологического мышления 
и экологической культуры; 

проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым управ-
лением и обратной связью, с использованием конструкторов, управления объек-
тами; программирования; 

наблюдения, наглядного представления и анализа данных; использования 
цифровых планов и карт, спутниковых изображений; 

физического развития, систематических занятий физической культурой и 
спортом, участия в физкультурно-спортивных и оздоровительных мероприятиях; 

исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с приме-
нением традиционных народных и современных инструментов и цифровых техно-
логий; 

занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, 
оборудования, а также компьютерных технологий; 

размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проект-
ной деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде органи-
зации, осуществляющей образовательную деятельность; 

проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, 



 

 

 

организации своего времени с использованием ИКТ; планирование образователь-
ной деятельности, фиксирования её реализации в целом и на отдельных этапах; вы-
явления и фиксирования динамики промежуточных и итоговых результатов; 

обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам 
Интернета, учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на 
электронных носителях, к множительной технике для тиражирования учебных и 
методических тексто-графических и аудиовидеоматериалов, результатов творче-
ской, научно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся; 

проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и об-
щения обучающихся, группового просмотра кино- и видеоматериалов, организа-
ции сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных озвучи-
ванием, освещением и мультимедийным сопровождением; 

выпуска школьных печатных изданий, работы школьного сайта; 
организации качественного горячего питания, медицинского обслуживания 

и отдыха обучающихся и педагогических работников. 
Все указанные виды деятельности обеспечены расходными материалами. 
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	3. Место и роль курса внеурочной деятельности
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	‒ планируемых результатов освоения курса внеурочной деятельности,
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	Для ФГОС СОО:
	В сфере гражданского воспитания:
	‒ осознание своих конституционных прав и обязанностей, уважение закона и правопорядка;
	‒ сформированность гражданской позиции обучающегося как активного и ответственного члена российского общества.
	В сфере патриотического воспитания:
	‒ осознание духовных ценностей российского народа;
	‒ ценностное отношение к государственным символам, историческому и природному наследию, памятникам, традициям народов России, достижениям России в науке, искусстве, спорте, технологиях и труде;
	‒ 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.
	Тема 1. Вводный урок «Моя Россия – мои горизонты» (обзор отраслей экономического развития РФ – счастье в труде) (1 час)
	Россия – страна безграничных возможностей и профессионального развития.
	Культура труда, связь выбора профессии с персональным счастьем и экономикой страны. Познавательные цифры и факты об отраслях экономического развития, профессиональных навыков и качеств, востребованных в будущем. Формирование представлений о развитии и...
	Тема 2. Тематический профориентационный урок «Открой своё будущее»
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	‒ естественно-научное направление;
	‒ инженерно-техническое направление;
	‒ информационно-технологическое направление;
	‒ оборонно-спортивное направление;
	‒ производственно-технологическое направление;
	‒ социально-гуманитарное направление;
	‒ финансово-экономическое направление;
	‒ творческое направление.
	Информирование обучающихся об особенностях рынка труда. «Проигрывание»
	вариантов выбора (альтернатив) профессии. Формирование представления о
	компетентностном профиле специалистов из разных направлений. Знакомство с
	инструментами и мероприятиями профессионального выбора.
	В 11 классе: занятие направлен помочь выпускникам взглянуть на различные
	жизненные сценарии и профессиональные пути, которые ждут их после окончания
	школы. Через призму разнообразия вариантов развития событий будет раскрыта и
	тема разнообразия выбора профессий в различных профессиональных направлениях.
	Формирование представления о выборе, развитии и возможных изменениях в построении персонального карьерного пути. Формирование позитивного отношения и вовлеченности обучающихся в вопросы самоопределения. Овладение приемами построения карьерных траектор...
	Тема 3. Профориентационная диагностика № 1 «Мой профиль» и разбор результатов (1 час)
	Профориентационная диагностика обучающихся на интернет-платформе profmin.bvbinfo.ru (для незарегистрированных участников) позволяет определить требуемый объем профориентационной помощи и сформировать дальнейшую индивидуальную траекторию участия в прог...
	Методика «Мой профиль» – диагностика интересов, которая позволяет рекомендовать профиль обучения и направления развития.
	Тема 4. Профориентационное занятие «Система образования России» (дополнительное образование, уровни профессионального образования, стратегии поступления) (1 час)
	В 10-11 классе: обучающиеся знакомятся с основными этапами подбора профессионального образования, узнают, что такое специальность и профиль обучения, учатся читать коды специальностей, обсуждают основные ошибки, которые делают школьники при подборе пр...
	Тема 5. Профориентационное занятие «Пробую профессию в сфере науки и образования» (моделирующая онлайн-проба на платформе проекта «Билет в будущее» по профессии учителя, приуроченная к Году педагога и наставника)
	(1 час)
	Профессиональная проба как средство актуализации профессионального самоопределения обучающихся. Знакомство с ключевыми отраслевыми направлениями экономики Российской Федерации и решение онлайн-проб (моделирующая профессиональная проба) как практико-ор...
	Профессиональная проба по профессии учителя, приуроченная к Году педагога
	и наставника, в рамках которой обучающимся необходимо пройти последовательность этапов:
	‒ Знакомство с профессией и профессиональной областью.
	‒ Постановка задачи и подготовительно-обучающий этап.
	‒ Практическое выполнение задания.
	‒ Завершающий этап (закрепление полученных знаний, получение цифрового
	артефакта).
	Тема 6. Профориентационное занятие «Россия в деле» (часть 1) (на выбор: импортозамещение, авиастроение, судовождение, судостроение, лесная промышленность) (1 час)
	Просвещение обучающихся и формирование познавательного интереса к выбору профессий в современной экономике нашей страны. Демонстрация перечня
	технологических ниш, в котором российские научно-технические достижения
	активно внедряются в технологические отрасли реального сектора экономики, и со
	временем результат этой работы займет достойное место не только на российском, но и мировом рынке, формируя устойчивый тренд: российские технологии – это качество – безопасность – эффективность. В рамках занятия предложены следующие отрасли и тематики...
	Тема 7. Профориентационное занятие «Россия промышленная: узнаю достижения страны в сфере промышленности и производства» (тяжелая промышленность, добыча и переработка сырья) (1 час)
	Популяризация и просвещение обучающихся на основе знакомства с достижениями страны в сфере промышленности и производственных технологий.
	Знакомство на основе видеосюжетов и интервью с экспертами и специалистами в области промышленной и смежных технологий. Повышение информированности о достижениях и перспективах развития промышленности, направленное на решение важнейших задач развития о...
	Тема 8. Профориентационное занятие «Пробую профессию в сфере промышленности» (моделирующая онлайн-проба на платформе проекта «Билет в будущее» по профессиям на выбор: металлург, специалист по аддитивным технологиям и др.) (1 час)
	Профессиональная проба как средство актуализации профессионального самоопределения обучающихся. Знакомство с ключевыми отраслевыми направлениями экономики Российской Федерации и решение онлайн-проб (моделирующая профессиональная проба) как практико-ор...
	Профессиональная проба по профессии в сфере промышленности, в рамках которой обучающимся необходимо пройти последовательность этапов:
	‒ Знакомство с профессией и профессиональной областью.
	‒ Постановка задачи и подготовительно-обучающий этап.
	‒ Практическое выполнение задания.
	‒ Завершающий этап (закрепление полученных знаний, получение цифрового
	артефакта).
	Тема 9. Профориентационное занятие «Россия цифровая: узнаю достижения страны в области цифровых технологий» (информационные технологии, искусственный интеллект, робототехника) (1 час)
	Популяризация и просвещение обучающихся на основе знакомства с достижениями страны в сфере цифровых технологий. Знакомство на основе видеосюжетов и интервью с экспертами и специалистами в области сквозных цифровых технологий. Повышение информированнос...
	Тема 10. Профориентационное занятие «Пробую профессию в области цифровых технологий» (моделирующая онлайн-проба на платформе проекта «Билет в будущее» по профессиям на выбор: программист, робототехник и др.) (1 час)
	Профессиональная проба как средство актуализации профессионального самоопределения обучающихся. Знакомство с ключевыми отраслевыми направлениями экономики Российской Федерации и решение онлайн-проб (моделирующая профессиональная проба) как практико-ор...
	Профессиональная проба по профессии в сфере цифровых технологий, в рамках
	которой обучающимся необходимо пройти последовательность этапов:
	‒ Знакомство с профессией и профессиональной областью.
	‒ Постановка задачи и подготовительно-обучающий этап.
	‒ Практическое выполнение задания.
	‒ Завершающий этап (закрепление полученных знаний, получение цифрового
	артефакта).
	Тема 11. Профориентационное занятие «Россия в деле» (часть 2) (на выбор: медицина, реабилитация, генетика) (1 час)
	Просвещение обучающихся и формирование познавательного интереса к выбору профессий в современной экономике нашей страны. Демонстрация перечня
	технологических ниш, в котором российские научно-технические достижения активно внедряются в технологические отрасли реального сектора экономики и со временем результат этой работы займет достойное место не только на российском, но и мировом рынке, фо...
	Тема 12. Профориентационное занятие «Россия инженерная: узнаю достижения страны в области инженерного дела» (машиностроение, транспорт, строительство) (1 час)
	Популяризация и просвещение обучающихся на основе знакомства с достижениями страны в сфере инженерного дела. Знакомство на основе видеосюжетов и интервью с экспертами и специалистами в области инженерной и инжиниринговой деятельности. Повышение информ...
	Тема 13. Профориентационное занятие «Пробую профессию в инженерной сфере» (моделирующая онлайн-проба на платформе проекта «Билет в будущее» по профессиям на выбор: инженер-конструктор, электромонтер и др.) (1 час)
	Профессиональная проба как средство актуализации профессионального самоопределения обучающихся. Знакомство с ключевыми отраслевыми направлениями экономики Российской Федерации и решение онлайн-проб (моделирующая профессиональная проба) как практико-ор...
	Профессиональная проба по профессии в сфере инженерного дела (инженерии),
	в рамках которой обучающимся необходимо пройти последовательность этапов:
	‒ Знакомство с профессией и профессиональной областью.
	‒ Постановка задачи и подготовительно-обучающий этап.
	‒ Практическое выполнение задания.
	‒ Завершающий этап (закрепление полученных знаний, получение цифрового
	артефакта).
	Тема 14. Профориентационное занятие «Государственное управление и общественная безопасность» (федеральная государственная, военная и правоохранительная службы, особенности работы и профессии в этих службах) (1 час)
	В 10-11 классе: обучающиеся актуализируют знания об основных функциях и обязанностях государства в отношении своих граждан, а также о государственных органах, которые ответственны за реализацию этих функций; обучающиеся узнают об основных рабочих зада...
	Тема 15. Профориентационное занятие «Пробую профессию в сфере управления и безопасности» (моделирующая онлайн-проба на платформе проекта «Билет в будущее» по профессиям на выбор: специалист по кибербезопасности, юрист и др.) (1 час)
	Профессиональная проба как средство актуализации профессионального самоопределения обучающихся. Знакомство с ключевыми отраслевыми направлениями экономики Российской Федерации и решение онлайн-проб (моделирующая профессиональная проба) как практико-ор...
	Профессиональная проба по профессии в сфере управления и безопасности, в рамках которой обучающимся необходимо пройти последовательность этапов:
	‒ Знакомство с профессией и профессиональной областью.
	‒ Постановка задачи и подготовительно-обучающий этап.
	‒ Практическое выполнение задания.
	‒ Завершающий этап (закрепление полученных знаний, получение цифрового
	артефакта).
	Тема 16. Профориентационное занятие-рефлексия «Моё будущее – моя страна» (1 час)
	Разбор и обсуждение полученного опыта в рамках серии профориентационных занятий. Постановка образовательных и карьерных целей. Формирование планов образовательных шагов и формулирование карьерной траектории развития. Развитие проектного мышления, рефл...
	Тема 17. Профориентационное занятие «Россия плодородная: узнаю о достижениях агропромышленного комплекса страны» (агропромышленный комплекс) (1 час)
	Популяризация и просвещение обучающихся на основе знакомства с достижениями страны в сфере агропромышленного комплекса (АПК) и сельского хозяйства. Знакомство на основе видеосюжетов и интервью с экспертами и специалистами в области сельского хозяйства...
	Тема 18. Профориентационное занятие «Пробую профессию в аграрной сфере» (моделирующая онлайн-проба на платформе проекта «Билет в будущее» по профессиям на выбор: агроном, зоотехник и др.) (1 час)
	Профессиональная проба как средство актуализации профессионального самоопределения обучающихся. Знакомство с ключевыми отраслевыми направлениями экономики Российской Федерации и решение онлайн-проб (моделирующая профессиональная проба) как практико-ор...
	Профессиональная проба по профессии в аграрной сфере, в рамках которой обучающимся необходимо пройти последовательность этапов:
	‒ Знакомство с профессией и профессиональной областью.
	‒ Постановка задачи и подготовительно-обучающий этап.
	‒ Практическое выполнение задания.
	‒ Завершающий этап (закрепление полученных знаний, получение цифрового артефакта).
	Тема 19. Профориентационное занятие «Россия здоровая: узнаю достижения страны в области медицины и здравоохранения» (сфера здравоохранения, фармацевтика и биотехнологии) (1 час)
	Популяризация и просвещение обучающихся на основе знакомства с достижениями страны в сфере медицины и здравоохранения. Знакомство на основе видеосюжетов и интервью с экспертами и специалистами в области современной медицины и смежных технологий. Повыш...
	Тема 20. Профориентационное занятие «Пробую профессию в области медицины» (моделирующая онлайн-проба на платформе проекта «Билет в будущее» по профессиям на выбор: врач телемедицины, биотехнолог и др.) (1 час)
	Профессиональная проба как средство актуализации профессионального самоопределения обучающихся. Знакомство с ключевыми отраслевыми направлениями экономики Российской Федерации и решение онлайн-проб (моделирующая профессиональная проба) как практико-ор...
	Профессиональная проба по профессии в сфере медицины, в рамках которой
	обучающимся необходимо пройти последовательность этапов:
	‒ Знакомство с профессией и профессиональной областью.
	‒ Постановка задачи и подготовительно-обучающий этап.
	‒ Практическое выполнение задания.
	‒ Завершающий этап (закрепление полученных знаний, получение цифрового артефакта).
	Тема 21. Профориентационное занятие «Россия добрая: узнаю о профессиях на благо общества» (сфера социального развития, туризма и гостеприимства) (1 час)
	Популяризация и просвещение обучающихся на основе знакомства с достижениями страны в сфере социального развития, туризма и гостеприимства.
	Знакомство на основе видеосюжетов и интервью с экспертами и специалистами в области социально-экономического развития. Повышение информированности о достижениях и перспективах развития социальной сферы, направленной на решение важнейших задач развития...
	Тема 22. Профориентационное занятие «Пробую профессию на благо общества» (моделирующая онлайн-проба на платформе проекта «Билет в будущее» по профессиям на выбор: менеджер по туризму, организатор благотворительных мероприятий и др.) (1 час)
	Профессиональная проба как средство актуализации профессионального самоопределения обучающихся. Знакомство с ключевыми отраслевыми направлениями экономики Российской Федерации и решение онлайн-проб (моделирующая профессиональная проба) как практико-ор...
	Профессиональная проба в социальной сфере, в рамках которой обучающимся
	необходимо пройти последовательность этапов:
	‒ Знакомство с профессией и профессиональной областью.
	‒ Постановка задачи и подготовительно-обучающий этап.
	‒ Практическое выполнение задания.
	‒ Завершающий этап (закрепление полученных знаний, получение цифрового
	артефакта).
	Тема 23. Профориентационное занятие «Россия креативная: узнаю творческие профессии» (сфера культуры и искусства) (1 час)
	Популяризация и просвещение обучающихся на основе знакомства с достижениями страны в сфере культуры и искусства. Знакомство на основе видеосюжетов и интервью с экспертами и специалистами в области креативной экономике и творческих индустрий. Повышение...
	Тема 24. Профориентационное занятие «Пробую творческую профессию» (моделирующая онлайн-проба на платформе проекта «Билет в будущее» по профессиям на выбор: дизайнер, продюсер и др.) (1 час)
	Профессиональная проба как средство актуализации профессионального самоопределения обучающихся. Знакомство с ключевыми отраслевыми направлениями экономики Российской Федерации и решение онлайн-проб (моделирующая профессиональная проба) как практико-ор...
	Профессиональная проба по профессии в сфере творчества, в рамках которой
	обучающимся необходимо пройти последовательность этапов:
	‒ Знакомство с профессией и профессиональной областью.
	‒ Постановка задачи и подготовительно-обучающий этап.
	‒ Практическое выполнение задания.
	‒ Завершающий этап (закрепление полученных знаний, получение цифрового
	артефакта).
	Тема 25. Профориентационное занятие «Один день в профессии» (часть 1) (учитель, актер, эколог) (1 час)
	Формирование познавательного интереса у обучающихся к вопросам профессионального самоопределения на основе видеосюжетов с известными для молодежи медийными личностями – популярными блогерами, артистами, ведущими, которые решили воплотить свои детские ...
	Тема 26. Профориентационное занятие «Один день в профессии» (часть 2) (пожарный, ветеринар, повар) (1 час)
	Формирование познавательного интереса у обучающихся к вопросам профессионального самоопределения на основе видеосюжетов с известными для молодежи медийными личностями – популярными блогерами, артистами, ведущими, которые решили воплотить свои детские ...
	Тема 27. Профориентационный сериал проекта «Билет в будущее» (часть 1) (1 час)
	Знакомство с профессиями из разных профессиональных отраслей через интервью с реальными представителями профессий – героями первого профориентационного сериала для школьников. Формирование познавательного интереса к вопросам профориентации на основе з...
	В рамках занятия к просмотру и обсуждению 1-4 серии (на выбор), посвященные следующим профессиям:
	1 серия: начальник конструкторского отдела компании «ОДК-Авиадвигатели», владелец семейной фермы «Российские альпаки», шеф-повар ресторана «Peshi».
	2 серия: мастер-пожарный специализированной пожарно-спасательной части по тушению крупных пожаров, второй пилот авиакомпании «Аэрофлот – Российские авиалинии», полицейский-кинолог Отдельного батальона патрульно-постовой службы полиции на метрополитене.
	3 серия: инженер-технолог отдела анализа эффективности и сборки автомобилей компании «Камаз», архитектор и руководитель «Архитектурного бюро Маликова», нейробиолог, начальник лаборатории нейронаук Курчатовского комплекса НБИКС-природоподобных технолог...
	4 серия: мастер участка компании «ОДК-Авиадвигатели», скульптор, руководитель Курчатовского комплекса синхротронно-нейтринных исследований (НИЦ «Курчатовский институт»).
	Тема 28. Профориентационный сериал проекта «Билет в будущее» (часть 2) (1 час)
	Знакомство с профессиями из разных профессиональных отраслей через интервью с реальными представителями профессий – героями первого профориентационного сериала для школьников. Каждая серия знакомит обучающихся с личной историей труда и успеха, мотивир...
	медицина, IT, медиа, бизнес, инженерное дело, различные производства, наука и искусство.
	В рамках занятия к просмотру и обсуждению 5-8 серии (на выбор), посвященные следующим профессиям:
	5 серия: сварщик, методист в Музее оптики, врач ЛФК и спортивной медицины, реабилитолог.
	6 серия: врач-педиатр Псковской областной инфекционной больницы, основательница концепт-стора «Палаты», основатель дома-музея «Этнодом».
	7 серия: сыровар на семейном предприятии, оператор ЧПУ в компании «Лобаев Армс», учитель физики, замдиректора школы «Экотех +».
	8 серия: краевед, технолог, начальник бюро окончательной сборки изделий машиностроительного завода «Тонар», травматолог-ортопед, клинический ординатор.
	Тема 29. Профориентационное занятие «Пробую профессию в инженерной сфере» (моделирующая онлайн-проба на платформе проекта «Билет в будущее») (1 час)
	Темы 29-33 – серия профориентационных занятий в формате марафона по профессиональным пробам: решение онлайн-проб (моделирующая профессиональная проба) как практико-ориентированных задач с помощью цифровых интерактивных технологий (приложений-симулятор...
	Профессиональная проба по профессии в сфере инженерного дела (инженерии),
	в рамках которой обучающимся необходимо пройти последовательность этапов:
	‒ Знакомство с профессией и профессиональной областью.
	‒ Постановка задачи и подготовительно-обучающий этап.
	‒ Практическое выполнение задания.
	‒ Завершающий этап (закрепление полученных знаний, получение цифрового
	артефакта).
	Тема 30. Профориентационное занятие «Пробую профессию в цифровой сфере» (моделирующая онлайн-проба на платформе проекта «Билет в будущее») (1 час)
	Погружение обучающихся в практико-ориентированную среду и знакомство с решением профессиональных задач специалистов из различных профессиональных сред. Профессиональная проба по профессии в цифровой сфере, в рамках которой обучающимся необходимо пройт...
	‒ Знакомство с профессией и профессиональной областью.
	‒ Постановка задачи и подготовительно-обучающий этап.
	‒ Практическое выполнение задания.
	‒ Завершающий этап (закрепление полученных знаний, получение цифрового
	артефакта).
	Тема 31. Профориентационное занятие «Пробую профессию в сфере промышленности» (моделирующая онлайн-проба на платформе проекта «Билет в будущее») (1 час)
	Профессиональная проба как средство актуализации профессионального самоопределения обучающихся. Знакомство с ключевыми отраслевыми направлениями экономики Российской Федерации и решение онлайн-проб (моделирующая профессиональная проба) как практико-ор...
	‒ Знакомство с профессией и профессиональной областью.
	‒ Постановка задачи и подготовительно-обучающий этап.
	‒ Практическое выполнение задания.
	‒ Завершающий этап (закрепление полученных знаний, получение цифрового
	артефакта).
	Тема 32. Профориентационное занятие «Пробую профессию в сфере медицины» (моделирующая онлайн-проба на платформе проекта «Билет в будущее») (1 час)
	Погружение обучающихся в практико-ориентированную среду и знакомство с решением профессиональных задач специалистов из различных профессиональных сред. Профессиональная проба по профессии в сфере медицины, в рамках которой обучающимся необходимо пройт...
	‒ Знакомство с профессией и профессиональной областью.
	‒ Постановка задачи и подготовительно-обучающий этап.
	‒ Практическое выполнение задания.
	‒ Завершающий этап (закрепление полученных знаний, получение цифрового
	артефакта).
	Тема 33. Профориентационное занятие «Пробую профессию в креативной сфере» (моделирующая онлайн-проба на платформе проекта «Билет в будущее») (1 час)
	Погружение обучающихся в практико-ориентированную среду и знакомство с решением профессиональных задач специалистов из различных профессиональных сред.
	Профессиональная проба по профессии в креативной сфере, в рамках которой обучающимся необходимо пройти последовательность этапов:
	‒ Знакомство с профессией и профессиональной областью.
	‒ Постановка задачи и подготовительно-обучающий этап.
	‒ Практическое выполнение задания.
	‒ Завершающий этап (закрепление полученных знаний, получение цифрового
	артефакта).
	Тема 34. Профориентационное занятие «Моё будущее – Моя страна» (1 час)
	Подведение итогов занятий по профориентации с учетом приобретенного опыта по профессиональным средам, знакомству с рынком труда и отраслями экономики, профессиями и требованиями к ним. Развитие у обучающихся личностного смысла в приобретении познавате...
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