
АДМИНИСТРАЦИЯ 
КОМСОМОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №1 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
«СЕЛО ХУРБА» 

ул. Гайдара , 1 с. Хурба, 681060 
Тел. 560-153 

ПРИКАЗ 

от 29.08.2023 года                       № 216 

О внесении изменений в действующую образовательную программу 

среднего общего образования в соответствии с ФОП СОО 

 
На основании части 5 статьи 12, пункта 6 части 3 статьи 28 Федерального 

закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
части 4 статьи 3 Федерального закона от 24.09.2022 № 371-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" 
и статью 1 Федерального закона "Об обязательных требованиях в Российской 

Федерации"», приказа Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 12 августа 2022 г. № 732 "О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413" (в ред. от 13 сентября 

2022года), приказа Министерства просвещения РФ от 18.05.2023 года № 371 
«Об утверждении федеральной образовательной программы среднего общего 

образования», в соответствии с решением педагогического совета от 
29.08.2023 года, протокол №1, и в целях приведения ОП СОО в соответствие 

с ФОП СОО  
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести изменения и дополнения в образовательную программу среднего 

общего образования МБОУ СОШ №1 с.п. «Село Хурба» 

1.1. В целевой раздел ООП ООО: 

в п. 1.2. «Планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы среднего общего образования» (Приложение 1) 

1.2. В содержательный раздел: 

в п.2.1. «Программы отдельных учебных предметов» (Приложение 2): 

а)Русский язык 

Литература 

Обществознание 

География  

https://1zavuch.ru/%23/document/99/902389617/XA00MG22OB/
https://1zavuch.ru/%23/document/99/902389617/XA00M6K2ME/
https://1zavuch.ru/%23/document/99/351825406/XA00M9I2N5/


 
 

 



Приложение 1  

к приказу № 216 

 от 29.08.2023г. 
 

 

1.2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ООП СОО 
 

1. Планируемые результаты освоения ФОП СОО соответствуют современным целям 

среднего общего образования, представленным во ФГОС СОО как система личностных, 

метапредметных и предметных достижений обучающегося. 

2. Требования к личностным результатам освоения обучающимися 

ФОП СОО включают осознание российской гражданской идентичности; готовность 

обучающихся к саморазвитию, самостоятельности и личностному самоопределению; 

ценность самостоятельности и инициативы; наличие мотивации к обучению и 

личностному развитию; целенаправленное развитие внутренней позиции личности на 

основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и 

национально-культурных традиций, формирование системы значимых ценностно-

смысловых установок, антикоррупционного       мировоззрения, правосознания,       

экологической культуры, способности ставить цели и строить жизненные планы. 

Личностные результаты освоения ФОП СОО достигаются в единстве учебной и 

воспитательной деятельности образовательной организации в соответствии с 

традиционными российскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями, 

принятыми в обществе правилами и нормами поведения и способствуют процессам 

самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней позиции 

личности. 

Личностные результаты освоения ФОП СОО отражают готовность обучающихся 

руководствоваться системой позитивных ценностных ориентаций и расширение опыта 

деятельности на ее основе и в процессе реализации основных направлений 

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

патриотического воспитания, духовно-нравственного воспитания, эстетического 

воспитания, физического воспитания, формирования культуры здоровья и 

эмоционального благополучия, трудового воспитания, экологического воспитания, 

осознание ценности научного познания, а также результаты, обеспечивающие адаптацию 

обучающегося к изменяющимся условиям социальной и природной среды. 

3. Метапредметные результаты включают: 

освоение обучающимися межпредметных понятий (используются в нескольких 

предметных областях и позволяют связывать знания из различных учебных предметов, 

учебных курсов, модулей в целостную научную картину мира) и универсальных учебных 

действий (познавательные, коммуникативные, регулятивные); 

способность их использовать в учебной, познавательной и социальной практике; 

готовность к самостоятельному планированию и осуществлению учебной деятельности и 

организации учебного сотрудничества с педагогическими работниками и сверстниками, к 

участию в построении индивидуальной образовательной траектории; 

овладение навыками учебно-исследовательской, проектной и социальной деятельности. 

4. Метапредметные результаты сгруппированы по трем направлениям и отражают 

способность обучающихся использовать на практике универсальные учебные действия, 

составляющие умение овладевать: 

познавательными универсальными учебными действиями; 

коммуникативными универсальными учебными действиями; 

регулятивными универсальными учебными действиями. 

4.1. Овладение познавательными универсальными учебными действиями предполагает 

умение использовать базовые логические действия, базовые исследовательские действия, 

работать с информацией. 

4.2. Овладение системой коммуникативных универсальных учебных действий 



обеспечивает сформированность социальных навыков общения, совместной деятельности. 

4.3. Овладение регулятивными универсальными учебными действиями включает умения 

самоорганизации, самоконтроля, развитие эмоционального интеллекта. 

5. Предметные результаты включают: 

освоение обучающимися в ходе изучения учебного предмета научных знаний, умений и 

способов действий, специфических для соответствующей предметной области; 

предпосылки научного типа мышления; 

виды деятельности по получению нового знания, его интерпретации, преобразованию и 

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

социальных проектов. 

Требования к предметным результатам: 

сформулированы в деятельностной форме с усилением акцента на применение знаний и 

конкретные умения; 

определяют минимум содержания гарантированного государством среднего общего 

образования, построенного в логике изучения каждого учебного предмета; 

определяют требования к результатам освоения программ среднего общего образования по 

учебным предметам; 

усиливают акценты на изучение явлений и процессов современной России 

и мира в целом, современного состояния науки. 

6. Предметные результаты освоения ФОП СОО устанавливаются для учебных предметов 

на базовом и углубленном уровнях. 

Предметные результаты освоения ФОП СОО для учебных предметов на базовом уровне 

ориентированы на обеспечение общеобразовательной и общекультурной подготовки. 

Предметные результаты освоения ФОП СОО для учебных предметов на углубленном 

уровне ориентированы на подготовку к последующему профессиональному образованию, 

развитие индивидуальных способностей обучающихся путем более глубокого, чем это 

предусматривается базовым уровнем, освоения основ наук, систематических знаний и 

способов действий, присущих учебному предмету. 

7. Предметные результаты освоения ФОП СОО обеспечивают возможность дальнейшего 

успешного профессионального обучения и профессиональной деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                      Приложение 2  

к приказу № 216 

 от 29.08.2023г. 
 

 
 

Программы отдельных учебных предметов 
 
 

РУССКИЙ ЯЗЫК 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

В соответствии с ФОП СОО, утвержденной приказом № 371 от “Об утверждении 

федеральной образовательной программы среднего общего образования” 

(Зарегистрирован 12.07.2023 № 74228) в рабочую программу по предмету «Русский язык» 

для 11 класса вносятся изменения в части содержания и планируемых результатов, а также 

в тематическое планирование и поурочный план. 
 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» 

11 КЛАСС 

 

Общие сведения о языке 

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

представление). Проблемы речевой культуры в современном обществе (стилистические 

изменения в лексике, огрубление обиходно-разговорной речи, неоправданное 

употребление иноязычных заимствований и другое) (обзор). 

Язык и речь. Культура речи 

Синтаксис. Синтаксические нормы 

Синтаксис как раздел лингвистики (повторение, обобщение). Синтаксический анализ 

словосочетания и предложения. 

Изобразительно-выразительные средства синтаксиса. Синтаксический параллелизм, 

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

повтор, анафора, эпифора, антитеза; риторический вопрос, риторическое восклицание, 

риторическое обращение; многосоюзие, бессоюзие. 

Синтаксические нормы. Порядок слов в предложении. Основные нормы 

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

большинство, меньшинство; с подлежащим, выраженным количественно-именным 

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

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

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

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

Согласование сказуемого с подлежащим, выраженным аббревиатурой, заимствованным 

несклоняемым существительным. 

Основные нормы управления: правильный выбор падежной или предложно 

падежной формы управляемого слова. 

Основные нормы употребления однородных членов предложения. 

Основные нормы употребления причастных и деепричастных оборотов. 

Основные нормы построения сложных предложений. 

Пунктуация. Основные правила пунктуации 

Пунктуация как раздел лингвистики (повторение, обобщение). Пунктуационный 



анализ предложения. 

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

препинания в конце предложений; знаки препинания внутри простого предложения; знаки 

препинания между частями сложного предложения; знаки препинания при передаче 

чужой речи. Сочетание знаков препинания. 

Знаки препинания и их функции. Знаки препинания между подлежащим и 

сказуемым. Знаки препинания в предложениях с однородными членами. 

Знаки препинания при обособлении. 

Знаки препинания в предложениях с вводными конструкциями, обращениями, 

междометиями. 

Знаки препинания в сложном предложении. 

Знаки препинания в сложном предложении с разными видами связи. 

Знаки препинания при передаче чужой речи. 

Функциональная стилистика. Культура речи 

Функциональная стилистика как раздел лингвистики. Стилистическая норма 

(повторение, обобщение). 

Разговорная речь, сферы её использования, назначение. Основные признаки 

разговорной речи: неофициальность, экспрессивность, неподготовленность, 

преимущественно диалогическая форма. Фонетические, интонационные, лексические, 

морфологические, синтаксические особенности разговорной речи. Основные жанры 

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

Научный стиль, сферы его использования, назначение. Основные признаки научного 

стиля: отвлечённость, логичность, точность, объективность. Лексические, 

морфологические, синтаксические особенности научного стиля. Основные подстили 

научного стиля. Основные жанры научного стиля: монография, диссертация, научная 

статья, реферат, словарь, справочник, учебник и учебное пособие, лекция, доклад и другие 

(обзор). 

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

официально-делового стиля: точность, стандартизированность, стереотипность. 

Лексические, морфологические, синтаксические особенности официально-делового стиля. 

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

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

 Публицистический стиль, сферы его использования, назначение. Основные признаки 

публицистического стиля: экспрессивность, призывность, оценочность. Лексические, 

морфологические, синтаксические особенности публицистического стиля. Основные 

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

Язык художественной литературы и его отличие от других функциональных 

разновидностей языка (повторение, обобщение). Основные признаки художественной 

речи: образность, широкое использование изобразительно-выразительных средств, 

языковых средств других функциональных разновидностей языка. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПО РУССКОМУ 

ЯЗЫКУ НА УРОВНЕ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Личностные результаты освоения обучающимися программы по русскому языку на уровне 

среднего общего образования достигаются в единстве учебной и воспитательной 

деятельности общеобразовательной организации в соответствии с традиционными 

российскими социокультурными, историческими и духовно-нравственными ценностями, 

принятыми в обществе правилами и нормами поведения и способствуют процессам 



самопознания, самовоспитания и саморазвития, развития внутренней позиции личности, 

патриотизма, гражданственности; уважения к памяти защитников Отечества и подвигам 

Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и людям старшего поколения; 

взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям 

многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде. 

В результате изучения русского языка на уровне среднего общего образования у 

обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты: 

1) гражданского воспитания: 

сформированность гражданской позиции обучающегося как активного и ответственного 

члена российского общества; 

осознание своих конституционных прав и обязанностей, уважение закона и 

правопорядка; 

принятие традиционных национальных, общечеловеческих гуманистических и 

демократических ценностей, в том числе в сопоставлении с ситуациями, отражёнными в 

текстах литературных произведений, написанных на русском языке; 

готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, 

дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам; 

готовность вести совместную деятельность в интересах гражданского общества, 

участвовать в самоуправлении в школе и детско-юношеских организациях; 

умение взаимодействовать с социальными институтами в соответствии с их функциями и 

назначением; 

готовность к гуманитарной и волонтёрской деятельности.  

2) патриотического воспитания: 

сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к 

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

Родину, свой язык и культуру, прошлое и настоящее многонационального народа России; 

ценностное отношение к государственным символам, историческому и природному 

наследию, памятникам, боевым подвигам и трудовым достижениям народа, традициям 

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

идейная убеждённость, готовность к служению Отечеству и его защите, ответственность 

за его судьбу. 

3) духовно-нравственного воспитания: 

осознание духовных ценностей российского народа; 

сформированность нравственного сознания, норм этичного поведения; 

способность оценивать ситуацию и принимать осознанные решения, ориентируясь на 

морально-нравственные нормы и ценности; 

осознание личного вклада в построение устойчивого будущего; 

ответственное отношение к своим родителям, созданию семьи на основе осознанного 

принятия ценностей семейной жизни в соответствии с традициями народов России. 

4) эстетического воспитания: 

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

творчества, спорта, труда, общественных отношений; 

способность воспринимать различные виды искусства, традиции и творчество своего и 

других народов, ощущать эмоциональное воздействие искусства; 

убеждённость в значимости для личности и общества отечественного и мирового 

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

творчества; 

готовность к самовыражению в разных видах искусства, стремление проявлять качества 

творческой личности, в том числе при выполнении творческих работ по русскому языку. 



5) физического воспитания: 

сформированность здорового и безопасного образа жизни, ответственного отношения к 

своему здоровью; 

потребность в физическом совершенствовании, занятиях спортивно-оздорови-тельной 

деятельностью; 

активное неприятие вредных привычек и иных форм причинения вреда физическому и 

психическому здоровью. 

6) трудового воспитания: 

готовность к труду, осознание ценности мастерства, трудолюбие; 

готовность к активной деятельности технологической и социальной направленности, 

способность инициировать, планировать и самостоятельно осуществлять такую 

деятельность, в том числе в процессе изучения русского языка; 

интерес к различным сферам профессиональной деятельности, в том числе к 

деятельности филологов, журналистов, писателей; умение совершать осознанный выбор 

будущей профессии и реализовывать собственные жизненные планы; 

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

7) экологического воспитания: 

сформированность экологической культуры, понимание влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды, осознание 

глобального характера экологических проблем; 

планирование и осуществление действий в окружающей среде на основе знания целей 

устойчивого развития человечества; 

активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; умение 

прогнозировать неблагоприятные экологические последствия предпринимаемых действий 

и предотвращать их; 

расширение опыта деятельности экологической направленности.  

8) ценности научного познания: 

сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, способствующего 

осознанию своего места в поликультурном мире; 

совершенствование языковой и читательской культуры как средства взаимодействия 

между людьми и познания мира; 

осознание ценности научной деятельности, готовность осуществлять учебно-

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

индивидуально и в группе. 

В процессе достижения личностных результатов освоения обучающимися рабочей 

программы по русскому языку у обучающихся совершенствуется эмоциональный 

интеллект, предполагающий сформированность: 

самосознания, включающего способность понимать своё эмоциональное состояние, 

использовать адекватные языковые средства для выражения своего состояния, видеть 

направление развития собственной эмоциональной сферы, быть уверенным в себе; 

саморегулирования, включающего самоконтроль, умение принимать ответственность за 

своё поведение, способность проявлять гибкость и адаптироваться к эмоциональным 

изменениям, быть открытым новому; 

внутренней мотивации, включающей стремление к достижению цели и успеху, 

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

эмпатии, включающей способность сочувствовать и сопереживать, понимать 

эмоциональное состояние других людей и учитывать его при осуществлении 

коммуникации; 



социальных навыков, включающих способность выстраивать отношения с другими 

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

собственного речевого и читательского опыта. 

В результате изучения русского языка на уровне среднего общего образования у 

обучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные действия, 

коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные универсальные 

учебные действия, совместная деятельность. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия 

как часть познавательных универсальных учебных действий: 

самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, рассматривать её 

всесторонне; 

устанавливать существенный признак или основание для сравнения, классификации и 

обобщения языковых единиц, языковых явлений и процессов, текстов различных 

функциональных разновидностей языка, функционально-смысловых типов, жанров; 

определять цели деятельности, задавать параметры и критерии их достижения; 

выявлять закономерности и противоречия языковых явлений, данных в наблюдении; 

разрабатывать план решения проблемы с учётом анализа имеющихся материальных и 

нематериальных ресурсов; 

вносить коррективы в деятельность, оценивать риски и соответствие результатов целям; 

координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия, в том числе при выполнении проектов по 

русскому языку; 

развивать креативное мышление при решении жизненных проблем с учётом 

собственного речевого и читательского опыта. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские действия 

как часть познавательных универсальных учебных действий: 

владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности, в том 

числе в контексте изучения учебного предмета «Русский язык», способностью и 

готовностью к самостоятельному поиску методов решения практических задач, 

применению различных методов познания; владеть разными видами 

деятельности по получению нового знания, в том числе по русскому языку; его 

интерпретации, преобразованию и применению в различных учебных ситуациях, 

в том числе при создании учебных и социальных проектов; 

 формировать научный тип мышления, владеть научной, в том числе 

лингвистической, терминологией, общенаучными ключевыми понятиями и 

методами; 

 ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

разнообразных жизненных ситуациях; 

 выявлять и актуализировать задачу, выдвигать гипотезу, задавать параметры и 

критерии её решения, находить аргументы для доказательства своих 

утверждений; 

 анализировать полученные в ходе решения задачи результаты, критически 

оценивать их достоверность, прогнозировать изменение в новых условиях; 

 давать оценку новым ситуациям, приобретённому опыту; 

 уметь интегрировать знания из разных предметных областей; 

 уметь переносить знания в практическую область жизнедеятельности, освоенные 

средства и способы действия — в профессиональную среду; 

 выдвигать новые идеи, оригинальные подходы, предлагать альтернативные 

способы решения проблем. 



У обучающегося будут сформированы следующие умения работать с 

информацией как часть познавательных универсальных учебных действий: 

владеть навыками получения информации, в том числе лингвистической, из 

источников разных типов, самостоятельно осуществлять поиск, анализ, 

систематизацию и интерпретацию информации различных видов и форм 

представления; 

создавать тексты в различных форматах с учётом назначения информации и её 

целевой аудитории, выбирая оптимальную форму представления и визуализации 

(презентация, таблица, схема и другие); 

оценивать достоверность, легитимность информации, её соответствие правовым и 

морально-этическим нормам; 

использовать средства информационных и коммуникационных технологий при 

решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 

соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной 

безопасности; 

владеть навыками защиты личной информации, соблюдать требования 

информационной безопасности. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения общения как часть 

коммуникативных универсальных учебных действий: 

 осуществлять коммуникацию во всех сферах жизни; 

 пользоваться невербальными средствами общения, понимать значение 

социальных знаков, распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и 

смягчать конфликты; 

 владеть различными способами общения и взаимодействия; аргументированно 

вести диалог; 

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

мнение, строить высказывание. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоорганизации как 

части регулятивных универсальных учебных действий: 

самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять проблемы, 

ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 

самостоятельно составлять план решения проблемы с учётом имеющихся ресурсов, 

собственных возможностей и предпочтений; 

расширять рамки учебного предмета на основе личных предпочтений; 

делать осознанный выбор, уметь аргументировать его, брать ответственность за 

результаты выбора; 

оценивать приобретённый опыт; 

стремиться к формированию и проявлению широкой эрудиции в разных областях 

знания; постоянно повышать свой образовательный и культурный уровень. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоконтроля, 

принятия себя и других как части регулятивных универсальных учебных действий: 

давать оценку новым ситуациям, вносить коррективы в деятельность, оценивать 

соответствие результатов целям; 

владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий 

и мыслительных процессов, их оснований и результатов; использовать приёмы 

рефлексии для оценки ситуации, выбора верного решения; 

уметь оценивать риски и своевременно принимать решение по их снижению; 



принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства; 

принимать мотивы и аргументы других людей при анализе результатов 

деятельности; 

признавать своё право и право других на ошибку; 

развивать способность видеть мир с позиции другого человека. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной 

деятельности: 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы; 

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

возможностей каждого члена коллектива; 

принимать цели совместной деятельности, организовывать и координировать 

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

учётом мнений участников, обсуждать результаты совместной работы; 

оценивать качество своего вклада и вклада каждого участника команды в общий 

результат по разработанным критериям; 

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

практической значимости; проявлять творческие способности и воображение, 

быть инициативным. 

ПРЕДМЕТНЫЕ 

РЕЗУЛЬТАТЫ 11 КЛАСС 

К концу обучения в 11 классе обучающийся получит следующие предметные 

результаты по отдельным темам программы по русскому языку: 

Общие сведения о языке 

Понимать, оценивать и комментировать уместность (неуместность) употребления 

разговорной и просторечной лексики, жаргонизмов; оправданность 

(неоправданность)употребления иноязычных заимствований; нарушения речевого этикета, 

этических норм в речевом общении и другое. 

Язык и речь. Культура речи 

Синтаксис. Синтаксические нормы 

Выполнять синтаксический анализ словосочетания, простого и сложного 

предложения. 

Определять изобразительно-выразительные средства синтаксиса русского языка (в 

рамках изученного). 

Анализировать, характеризовать и оценивать высказывания с точки зрения основных 

норм согласования сказуемого с подлежащим, употребления падежной и предложно-

падежной формы управляемого слова в словосочетании, употребления однородных членов 

предложения, причастного и деепричастного оборотов (в рамках изученного). 

Соблюдать синтаксические нормы. 

Использовать словари грамматических трудностей, справочники. 

Пунктуация. Основные правила пунктуации 

Иметь представление о принципах и разделах русской пунктуации. 

Выполнять пунктуационный анализ предложения. 

Анализировать и характеризовать текст с точки зрения соблюдения пунктуационных 

правил современного русского литературного языка (в рамках изученного). 

Соблюдать правила пунктуации. 

Использовать справочники по пунктуации. 

Функциональная стилистика. Культура речи 

Иметь представление о функциональной стилистике как разделе лингвистики. 

Иметь представление об основных признаках разговорной речи, функциональных 



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

литературы. 

Распознавать, анализировать и комментировать тексты различных функциональных 

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

деловой стили, язык художественной литературы). 

Создавать тексты разных функционально-смысловых типов; тексты разных жанров 

научного, публицистического, официально-делового стилей (объём сочинения — не менее 

150 слов). 

Применять знания о функциональных разновидностях языка в речевой практике.



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

11 КЛАСС 

Количество часов Электронные 
 

№ п/п 
Наименование разделов и тем 

программы Всего 

 

Контрольные 

работы 

 

Практические 

работы 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 
 
 

Раздел 1. Общие сведения о языке 

 

1.1 Культура речи в экологическом аспекте 2 
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41c7e2 
 

Итого по разделу 2 
 

Раздел 2. Язык и речь. Культура речи. Синтаксис. Синтаксические нормы 
 

2.1 
 
 

2.2 
 
 

2.3 
 
 

2.4 
 
 

2.5 
 
 

2.6 
 
 

2.7 
 
 

2.8 

Синтаксис как раздел лингвистики 

(повторение, обобщение) 

Изобразительно-выразительные средства 

синтаксиса 

Синтаксические нормы. Основные нормы 

согласования сказуемого с подлежащим 
 

Основные нормы управления 
 

Основные нормы употребления 

однородных членов предложения 

Основные нормы употребления 

причастных и деепричастных оборотов 

Основные нормы построения сложных 

предложений 

Обобщение и систематизация по теме 

«Синтаксис. Синтаксические нормы» 

 

2 
 
 

2 
 
 

4 
 
 

4 
 
 

4 
 
 

5 
 
 

3 
 
 

1 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41c7e2 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41c7e2 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41c7e2 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41c7e2 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41c7e2 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41c7e2 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41c7e2 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41c7e2

https://m.edsoo.ru/7f41c7e2
https://m.edsoo.ru/7f41c7e2
https://m.edsoo.ru/7f41c7e2
https://m.edsoo.ru/7f41c7e2
https://m.edsoo.ru/7f41c7e2
https://m.edsoo.ru/7f41c7e2
https://m.edsoo.ru/7f41c7e2
https://m.edsoo.ru/7f41c7e2
https://m.edsoo.ru/7f41c7e2


Итого по разделу 25 
 

Раздел 3. Язык и речь. Культура речи. Пунктуация. Основные правила пунктуации 
 

3.1 
 
 

3.2 
 
 

3.3 
 
 

3.4 
 
 

3.5 
 
 

3.6 
 
 

3.7 
 
 

3.8 
 
 

3.9 

Пунктуация как раздел лингвистики 

(повторение, обобщение) 

Знаки препинания между подлежащим и 

сказуемым 

Знаки препинания в предложениях с 

однородными членами 
 

Знаки препинания при обособлении 
 

Знаки препинания в предложениях с 

вводными конструкциями, обращениями, 

междометиями 

Знаки препинания в сложном 

предложении 

Знаки препинания в сложном 

предложении с разными видами связи 

Знаки препинания при передаче чужой 

речи 

Повторение и обобщение по темам 

раздела "Пунктуация. Основные правила 

пунктуации" 

 

1 
 
 

2 
 
 

3 
 
 

3 
 
 

3 
 
 

5 
 
 

3 
 
 

3 
 
 

1 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41c7e2 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41c7e2 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41c7e2 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41c7e2 
 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41c7e2 
 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41c7e2 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41c7e2 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41c7e2 
 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41c7e2 

 

Итого по разделу 24 
 

Раздел 4. Функциональная стилистика. Культура речи 
 

4.1 
 
 

4.2 

Функциональная стилистика как раздел 

лингвистики 
 

Разговорная речь 

 

1 
 
 

2 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41c7e2 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41c7e2

https://m.edsoo.ru/7f41c7e2
https://m.edsoo.ru/7f41c7e2
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4.3 
 
 

4.4 
 
 

4.5 
 
 

4.6 
 
 

4.7 
 
 

4.8 
 
 

4.9 

Основные жанры разговорной речи: 

устный рассказ, беседа, спор (обзор) 
 

Научный стиль 
 
 

Основные жанры научного стиля (обзор) 
 

Официально-деловой стиль. Основные 

жанры официально-делового стиля 

(обзор) 
 

Публицистический стиль 
 

Основные жанры публицистического 

стиля (обзор) 
 

Язык художественной литературы 

 

2 
 
 

3 
 
 

2 
 
 

2 
 
 

2 
 
 

3 
 
 

4 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41c7e2 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41c7e2 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41c7e2 
 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41c7e2 
 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41c7e2 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41c7e2 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41c7e2 
 

Итого по разделу 21 
 
 

Повторение 25 
 
 

Итоговый контроль 5 5 
 
 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 102 5 

 
 
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41c7e2 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41c7e2
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ЛИТЕРАТУРА 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

В соответствии с ФОП СОО, утвержденной приказом № 371 от “Об утверждении 

федеральной образовательной программы среднего общего образования” 

(Зарегистрирован 12.07.2023 № 74228) рабочую программу по предмету «Литература» для 

11 класса вносятся изменения в части содержания, тематического планирования и 

планируемых результатов. 
 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРА» 
 

11 КЛАСС 

Литература конца XIX – начала ХХ века 

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

«Гранатовый браслет», «Олеся» и др. 

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

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

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

Чудра», «Коновалов» и др. 

Пьеса «На дне». 

Стихотворения поэтов Серебряного века (не менее двух стихотворений одного 

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

Гумилёва и др. 

Литература ХХ века 

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

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

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

«Россия», «Ночь, улица, фонарь, аптека…», «Река раскинулась. Течёт, грустит лениво…» 

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

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

Поэма «Двенадцать». 

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

вымогли бы?», «Нате!», «Послушайте!», «Лиличка!», «Юбилейное», «Прозаседавшиеся», 

«Письмо Татьяне Яковлевой» и др. 

Поэма «Облако в штанах». 

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

моя родная...», «Письмо матери», «Собаке Качалова», «Спит ковыль. Равнина дорогая…», 

«Шаганэ ты моя, Шаганэ…», «Не жалею, не зову, не плачу…», «Я последний поэт 

деревни…», «Русь Советская», «Низкий дом с голубыми ставнями...» и др. 

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

«Бессонница. Гомер. Тугие паруса…», «За гремучую доблесть грядущих веков…», 

«Ленинград», «Мы живём, под собою не чуя страны…» и др. 

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

стихам, написанным так рано…», «Кто создан из камня, кто создан из глины…», «Идёшь, 

на меня похожий…», «Мне нравится, что вы больны не мной…», «Тоска по родине!



Давно…», «Книги в красном переплёте», «Бабушке», «Красною кистью…» (из цикла 

«Стихи о Москве») и др. 

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

последней встречи», «Сжала руки под тёмной вуалью…», «Смуглый отрок бродил по 

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

«Мужество», «Приморский сонет», «Родная земля» и др. 

Поэма «Реквием». 

Н.А. Островский. Роман «Как закалялась сталь» (избранные главы). 

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

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

выбору). 

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

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

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

в одном-единственном завете…», «Памяти матери» («В краю, куда их вывезли гуртом…»), 

«Я знаю, никакой моей вины…», «Дробится рваный цоколь монумента...» и др. 

Проза о Великой Отечественной войне (по одному произведениюне менее чем 

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

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

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

Воробьёв «Убиты под Москвой», «Это мы, Господи!»; В. Л. Кондратьев «Сашка»; В. П. 

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

номер два»; С.С. Смирнов «Брестская крепость» и другие. 

А.А. Фадеев. Роман «Молодая гвардия». 

В.О. Богомолов. Роман «В августе сорок четвёртого». 

Поэзия о Великой Отечественной войне. Стихотворения (по одному 

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

Исаковского, Ю. Д. Левитанского, С. С. Орлова, Д. С. Самойлова, К. М. Симонова, Б. А. 

Слуцкого и др. 

Драматургия о Великой Отечественной войне. Пьесы (одно произведение по 

выбору). Например, В. С. Розов «Вечно живые» и др. 

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

Достать чернил и плакать!..», «Определение поэзии», «Во всём мне хочется дойти…», 

«Снег идёт», «Любить иных – тяжёлый крест...», «Быть знаменитым некрасиво…», 

«Ночь», «Гамлет», «Зимняя ночь» и др. 

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

ГУЛАГ» (фрагменты книги по выбору, например, глава «Поэзия под плитой, правда под 

камнем»). 

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

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

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

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

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

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

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



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

Жукова», «Осенний крик ястреба», «Пилигримы», «Стансы» («Ни страны, ни погоста…»), 

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

зверя в клетку…» и др. 

Проза второй половины XX – начала XXI века. Рассказы, повести, романы (по 

одному произведению не менее чем трёх прозаиков по выбору). Например, Ф. А. Абрамов 

(«Братья и сёстры» (фрагменты из романа), повесть «Пелагея» и др.); Ч. Т. Айтматов 

(повести «Пегий пёс, бегущий краем моря», «Белый пароход» и др.); В. И. Белов (рассказы 

«На родине», «За тремя волоками», «Бобришный угор» и др.); Г. Н. Владимов («Верный 

Руслан»); Ф. А. Искандер (роман в рассказах «Сандро из Чегема» (фрагменты), 

философская сказка «Кролики и удавы» и др.); Ю. П. Казаков (рассказы «Северный 

дневник», «Поморка», «Во сне ты горько плакал» и др.); В. О. Пелевин (роман «Жизнь 

насекомых» и др.); Захар Прилепин (рассказ «Белый квадрат» и др.); А. Н. и Б. Н. 

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

«Другая жизнь», «Дом на набережной» и др.); В. Т. Шаламов («Колымские рассказы», 

например, «Одиночный замер», «Инжектор», «За письмом» и др.) и др. 

Поэзия второй половины XX – начала XXI века. Стихотворения (по одному 

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

Вознесенского, В. С. Высоцкого, Е. А. Евтушенко, Н. А. Заболоцкого, Т. Ю. Кибирова, Ю. 

П. Кузнецова, А. С. Кушнера, Л. Н. Мартынова, Б. Ш. Окуджавы, Р. И. Рождественского, 

А. А. Тарковского, О. Г. Чухонцева и др. 

Драматургия второй половины ХХ – начала XXI века. Пьесы (произведение 

одного из драматургов по выбору). Например, А. Н. Арбузов «Иркутская история»; А. В. 

Вампилов «Старший сын»; К. В. Драгунская «Рыжая пьеса» и др. 

Литература народов России 

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

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

каслания» и др.; стихотворения Г. Айги, Р. Гамзатова, М. Джалиля, М. Карима, Д. 

Кугультинова, К. Кулиева и др. 

Зарубежная литература 

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

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

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

перемен», «Три товарища»; Дж. Сэлинджера «Над пропастью во ржи»; Г. Уэллса 

«Машина времени»; О. Хаксли «О дивный новый мир»; Э. Хемингуэя «Старик и море» и 

др. 

Зарубежная поэзия XX века (не менее двух стихотворений одного из поэтов по 

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

Зарубежная драматургия XX века (не менее одного произведения по выбору). 

Например, пьесы Б. Брехта «Мамаша Кураж и её дети»; М. Метерлинка «Синяя птица»; О. 

Уайльда «Идеальный муж»; Т. Уильямса «Трамвай «Желание»; Б. Шоу «Пигмалион» и др.



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРА» НА УРОВНЕ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Изучение литературы в средней школе направлено на достижение обучающимися 

следующих личностных, метапредметных и предметных результатов освоения учебного 

предмета. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения программы среднего общего образования по 

литературе достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности Организации 

в соответствии с традиционными российскими социокультурными, историческими и 

духовно-нравственными ценностями, отражёнными в произведениях русской литературы, 

принятыми в обществе правилами и нормами поведения, и способствуют процессам 

самопознания, самовоспитания и саморазвития, развития внутренней позиции личности, 

патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам 

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

взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям 

многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде. 

Личностные результаты освоения обучающимися содержания рабочей программы 

по литературе для среднего общего образования должны отражать готовность и 

способность обучающихся руководствоваться сформированной внутренней позицией 

личности, системой ценностных ориентаций, и позитивных внутренних убеждений, 

соответствующих традиционным ценностям российского общества, расширение 

жизненного опыта и опыта деятельности в процессе реализации основных направлений 

воспитательной деятельности, в том числе в части: 

1) гражданского воспитания: 

 сформированность гражданской позиции обучающегося как активного и 

ответственного члена российского общества; 

 осознание своих конституционных прав и обязанностей, уважение закона и 

правопорядка; 

 принятие традиционных национальных, общечеловеческих гуманистических, 

демократических, семейных ценностей, в том числе в сопоставлении с 

жизненными ситуациями, изображёнными в литературных произведениях; 

 готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, 

дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным 

признакам; 

 готовность вести совместную деятельность, в том числе в рамках школьного 

литературного образования, в интересах гражданского общества, участвовать в 

самоуправлении в школе и детско-юношеских организациях; 

 умение взаимодействовать с социальными институтами в соответствии с их 

функциями и назначением; 

 готовность к гуманитарной и волонтёрской деятельности; 

2) патриотического воспитания: 

сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, 

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



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

многонационального народа России в контексте изучения произведений русской 

и зарубежной литературы, а также литератур народов России; 

 ценностное отношение к государственным символам, историческому и 

природному наследию, памятникам, традициям народов России, внимание к их 

воплощению в литературе, а также достижениям России в науке, искусстве, 

спорте, технологиях, труде, отражённым в художественных произведениях; 

 идейная убеждённость, готовность к служению и защите Отечества, 

ответственность за его судьбу, в том числе воспитанные на примерах из 

литературы; 

3) духовно-нравственного воспитания: 

 осознание духовных ценностей российского народа; 

 сформированность нравственного сознания, этического поведения; 

 способность оценивать ситуацию, в том числе представленную в литературном 

произведении, и принимать осознанные решения, ориентируясь на морально-

нравственные нормы и ценности, характеризуя поведение и поступки 

персонажей художественной литературы; 

 осознание личного вклада в построение устойчивого будущего; 

 ответственное отношение к своим родителям, созданию семьи на основе 

осознанного принятия ценностей семейной жизни, в соответствии с традициями 

народов России, в том числе с опорой на литературные произведения; 

4) эстетического воспитания: 

 эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и 

технического творчества, спорта, труда, общественных отношений; 

 способность воспринимать различные виды искусства, традиции и творчество 

своего и других народов, ощущать эмоциональное воздействие искусства, в том 

числе литературы; 

 убеждённость в значимости для личности и общества отечественного и мирового 

искусства, этнических культурных традиций и устного народного творчества; 

 готовность к самовыражению в разных видах искусства, стремление проявлять 

качества творческой личности, в том числе при выполнении творческих работ по 

литературе; 

5) физического воспитания: 

 сформированность здорового и безопасного образа жизни, ответственного 

отношения к своему здоровью; 

 потребность в физическом совершенствовании, занятиях спортивно-оздорови-

тельной деятельностью; 

 активное неприятие вредных привычек и иных форм причинения вреда 

физическому и психическому здоровью, в том числе с адекватной оценкой 

поведения и поступков литературных героев; 

6) трудового воспитания: 

 готовность к труду, осознание ценности мастерства, трудолюбие, в том числе 

при чтении произведений о труде и тружениках, а также на основе знакомства с 

профессиональной деятельностью героев отдельных литературных 

произведений; 

 готовность к активной деятельности технологической и социальной 

направленности, способность инициировать, планировать и самостоятельно 

выполнять такую деятельность в процессе литературного образования; 



 интерес к различным сферам профессиональной деятельности, умение совершать 

осознанный выбор будущей профессии и реализовывать собственные жизненные 

планы, в том числе ориентируясь на поступки литературных героев; 

 готовность и способность к образованию и самообразованию, к продуктивной 

читательской деятельности на протяжении всей жизни; 

7) экологического воспитания: 

 сформированность экологической культуры, понимание влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды, 

осознание глобального характера экологических проблем, представленных в 

художественной литературе; 

 планирование и осуществление действий в окружающей среде на основе знания 

целей устойчивого развития человечества, с учётом осмысления опыта 

литературных героев; 

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

показанных в литературных произведениях; умение прогнозировать 

неблагоприятные экологические последствия предпринимаемых действий, 

предотвращать их; 

 расширение опыта деятельности экологической направленности, в том числе 

представленной в произведениях русской, зарубежной литературы и литератур 

народов России; 

8) ценности научного познания: 

 сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, 

способствующего осознанию своего места в поликультурном мире; 

 совершенствование языковой и читательской культуры как средства 

взаимодействия между людьми и познания мира с опорой на изученные и 

самостоятельно прочитанные литературные произведения; 

 осознание ценности научной деятельности, готовность осуществлять проектную 

и исследовательскую деятельность индивидуально и в группе, в том числе на 

литературные темы. 

В процессе достижения личностных результатов освоения обучающимися 

программы среднего общего образования, в том числе школьного литературного 

образования, у обучающихся совершенствуется эмоциональный интеллект, 

предполагающий сформированность: 

 самосознания, включающего способность понимать своё эмоциональное 

состояние, видеть направления развития собственной эмоциональной сферы, 

быть уверенным в себе; 

 саморегулирования, включающего самоконтроль, умение принимать 

ответственность за своё поведение, способность адаптироваться к 

эмоциональным изменениям и проявлять гибкость, быть открытым новому; 

 внутренней мотивации, включающей стремление к достижению цели и успеху, 

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



 эмпатии, включающей способность понимать эмоциональное состояние других, 

учитывать его при осуществлении коммуникации, способность к сочувствию и 

сопереживанию; 

 социальных навыков, включающих способность выстраивать отношения с 

другими людьми, заботиться, проявлять интерес и разрешать конфликты, 

учитывая собственный читательский опыт. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Метапредметные результаты освоения рабочей программы по литературе для 

среднего общего образования должны отражать: 

Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 

1) базовые логические действия: 

 самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, заложенную в 

художественном произведении, рассматривать её всесторонне; 

 устанавливать существенный признак или основания для сравнения 

литературных героев, художественных произведений и их фрагментов, 

классификации и обобщения литературных фактов; 

 определять цели деятельности, задавать параметры и критерии их достижения; 

 выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях, в том 

числе при изучении литературных произведений, направлений, фактов историко-

литературного процесса; 

 разрабатывать план решения проблемы с учётом анализа имеющихся 

материальных и нематериальных ресурсов; 

 вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов целям, 

оценивать риски последствий деятельности; 

 координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия, в том числе при выполнении проектов по 

литературе; 

 развивать креативное мышление при решении жизненных проблем с опорой на 

собственный читательский опыт; 

2) базовые исследовательские действия: 

 владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности на 

основе литературного материала, навыками разрешения проблем с опорой на 

художественные произведения; способностью и готовностью к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению 

различных методов познания; 

 овладение видами деятельности для получения нового знания по литературе, его 

интерпретации, преобразованию и применению в различных учебных ситуациях, 

в том числе при создании учебных и социальных проектов; 

 формирование научного типа мышления, владение научной терминологией, 

ключевыми понятиями и методами современного литературоведения; 

 ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях с учётом собственного читательского опыта; 

 выявлять причинно-следственные связи и актуализировать задачу при изучении 

литературных явлений и процессов, выдвигать гипотезу её решения, находить 

аргументы для доказательства своих утверждений, задавать параметры и 

критерии решения; 

 анализировать полученные в ходе решения задачи результаты, критически 



оценивать их достоверность, прогнозировать изменение в новых условиях; 

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

читательский; 

 осуществлять целенаправленный поиск переноса средств и способов действия в 

профессиональную среду; 

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

изучения литературных произведений, в познавательную и практическую 

области жизнедеятельности; 

 уметь интегрировать знания из разных предметных областей; 

 выдвигать новые идеи, предлагать оригинальные подходы и решения; ставить 

проблемы и задачи, допускающие альтернативные решения; 

3) работа с информацией: 

 владеть навыками получения литературной и другой информации из источников 

разных типов, самостоятельно осуществлять поиск, анализ, систематизацию и 

интерпретацию информации различных видов и форм представления при 

изучении той или иной темы по литературе; 

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

реферат, аннотация и др.) с учётом назначения информации и целевой 

аудитории, выбирая оптимальную форму представления и визуализации; 

 оценивать достоверность, легитимность литературной и другой информации, её 

соответствие правовым и морально-этическим нормам; 

 использовать средства информационных и коммуникационных технологий в 

решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 

соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной 

безопасности; 

 владеть навыками распознавания и защиты литературной и другой информации, 

информационной безопасности личности. 

Овладение универсальными коммуникативными действиями: 

1) общение: 

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

литературы и во внеурочной деятельности по предмету; 

 распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных 

знаков, распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать 

конфликты, опираясь на примеры из литературных произведений; 

 владеть различными способами общения и взаимодействия в парной и групповой 

работе на уроках литературы; аргументированно вести диалог, уметь смягчать 

конфликтные ситуации; 

 развёрнуто и логично излагать в процессе анализа литературного произведения 

свою точку зрения с использованием языковых средств; 

2) совместная деятельность: 

 понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы на 

уроке и во внеурочной деятельности по литературе; 

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

возможностей каждого члена коллектива; 

 принимать цели совместной деятельности, организовывать и координировать 

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

учётом мнений участников, обсуждать результаты совместной работы на уроках 



литературы и во внеурочной деятельности по предмету; 

 оценивать качество своего вклада и каждого участника команды в общий 

результат по разработанным критериям; 

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

новизны, оригинальности, практической значимости; 

 осуществлять позитивное стратегическое поведение в различных ситуациях, 

проявлять творчество и воображение, быть инициативным. 

Овладение универсальными регулятивными действиями: 

1) самоорганизация: 

 самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять 

проблемы, ставить и формулировать собственные задачи в образовательной 

деятельности, включая изучение литературных произведений, и жизненных 

ситуациях; 

 самостоятельно составлять план решения проблемы при изучении литературы с 

учётом имеющихся ресурсов, читательского опыта, собственных возможностей и 

предпочтений; 

 давать оценку новым ситуациям, в том числе изображённым в художественной 

литературе; 

 расширять рамки учебного предмета на основе личных предпочтений с опорой на 

читательский опыт; 

 делать осознанный выбор, аргументировать его, брать ответственность за 

решение; 

 оценивать приобретённый опыт с учётом литературных знаний; 

 способствовать формированию и проявлению широкой эрудиции в разных 

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

образовательный и культурный уровень; 

2) самоконтроль: 

 давать оценку новым ситуациям, вносить коррективы в деятельность, оценивать 

соответствие результатов целям; 

 владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 

действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований; использовать 

приёмы рефлексии для оценки ситуации, выбора верного решения, опираясь на 

примеры из художественных произведений; 

 уметь оценивать риски и своевременно принимать решения по их снижению; 

3) принятие себя и других: 

 принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства; 

 принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности, в 

том числе в процессе чтения художественной литературы и обсуждения 

литературных героев и проблем, поставленных в художественных произведениях; 

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

темы; 

 развивать способность понимать мир с позиции другого человека, используя 

знания по литературе. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ (10–11 классы) 

Предметные результаты по литературе в средней школе должны обеспечивать: 

1) осознание причастности к отечественным традициям и исторической 

преемственности поколений; включение в культурно-языковое пространство русской и 



мировой культуры, сформированность ценностного отношения к литературе как 

неотъемлемой части культуры; 

2) осознание взаимосвязи между языковым, литературным, интеллектуальным, 

духовно-нравственным развитием личности; 

3) сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания 

отечественной и других культур; приобщение к отечественному литературному наследию 

и через него – к традиционным ценностям и сокровищам мировой культуры; 

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

культурного и нравственно-ценностного взаимовлияния произведений русской, 

зарубежной классической и современной литературы, в том числе литератур народов 

России: 

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

Тургенева «Отцы и дети»; стихотворения Ф. И. Тютчева, А. А. Фета, стихотворения и 

поэма «Кому на Руси жить хорошо» Н. А. Некрасова; роман М. Е. Салтыкова-Щедрина 

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

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

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

рассказы И. А. Бунина и А. И. Куприна; стихотворения и поэма «Двенадцать» А. А. Блока; 

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

Есенина, О. Э. Мандельштама, М. И. Цветаевой; стихотворения и поэма «Реквием» А. А. 

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

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

Маргарита» (или «Белая гвардия»); одно произведение А. П. Платонова; стихотворения А. 

Т. Твардовского, Б. Л. Пастернака, роман А.А. Фадеева "Молодая гвардия", роман В.О. 

Богомолова "В августе сорок четвертого года", повесть А. И. Солженицына «Один день 

Ивана Денисовича»; произведения литературы второй половины XX–XXI века: не менее 

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

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

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

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

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

из драматургов по выбору (в том числе А. Н. Арбузова, А. В. Вампилова, В. С. Розова и 

др.); не менее двух произведений зарубежной литературы (в том числе романы и повести 

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

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

одного произведения из литератур народов России (в том числе произведения Г. Айги, Р. 

Гамзатова, М. Джалиля, М. Карима, Д. Кугультинова, К. Кулиева, Ю. Рытхэу, Г. Тукая, К. 

Хетагурова, Ю. Шесталова и др.); 

5) сформированность умений определять и учитывать историко-культурный 

контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа художественных 

произведений, выявлять их связь с современностью; 

6) способность выявлять в произведениях художественной литературы образы, 

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

аргументированных устных и письменных высказываниях, участвовать в дискуссии на 

литературные темы; 

7) осознание художественной картины жизни, созданной автором в литературном 

произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и интеллектуального 

понимания; 



8) сформированность умений выразительно (с учётом индивидуальных 

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

(или) фрагментов в каждом классе; 

9) владение умениями анализа и интерпретации художественных произведений в 

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

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

(в дополнение к изученным в основной школе): 

конкретно-историческое, общечеловеческое и национальное в творчестве писателя; 

традиция и новаторство; авторский замысел и его воплощение; художественное время и 

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

литературные направления и течения: романтизм, реализм, модернизм (символизм, 

акмеизм, футуризм), постмодернизм; литературные жанры; трагическое и комическое; 

психологизм; тематика и проблематика; авторская позиция; фабула; виды тропов и 

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

стихосложения (тоническая, силлабическая, силлаботоническая), дольник, верлибр; 

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

национальных литератур; художественный перевод; литературная критика; 

10) умение сопоставлять произведения русской и зарубежной литературы и 

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

живопись, театр, кино, музыка и др.); 

11) сформированность представлений о литературном произведении как явлении 

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

об изобразительно-выразительных возможностях русского языка в художественной 

литературе и умение применять их в речевой практике; 

12) владение современными читательскими практиками, культурой восприятия и 

понимания литературных текстов, умениями самостоятельного истолкования 

прочитанного в устной и письменной форме, информационной переработки текстов в виде 

аннотаций, докладов, тезисов, конспектов, рефератов, а также написания отзывов и 

сочинений различных жанров (объём сочинения – не менее 250 слов); владение умением 

редактировать и совершенствовать собственные письменные высказывания с учётом норм 

русского литературного языка; 

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

медиапространстве, использовать ресурсы традиционных библиотек и электронных 

библиотечных систем. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ в 11 классе: 
 

1) осознание чувства причастности к отечественным традициям и осознание 

исторической преемственности поколений; включение в культурно-языковое 

пространство русской и мировой культуры через умение соотносить художественную 

литературу конца XIX – начала XXI века с фактами общественной жизни и культуры; 

раскрывать роль литературы в духовном и культурном развитии общества; воспитание 

ценностного отношения к литературе как неотъемлемой части культуры; 

2) осознание взаимосвязи между языковым, литературным, интеллектуальным, 

духовно-нравственным развитием личности в контексте осмысления произведений 

русской, зарубежной литературы и литератур народов России и собственного 

интеллектуально-нравственного роста; 

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

традиционным ценностям и сокровищам отечественной и мировой культуры; понимание 



роли и места русской литературы в мировом культурном процессе; 

4) знание содержания и понимание ключевых проблем произведений русской, 

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

современной литературы, их историко-культурного и нравственно-ценностного влияния 

на формирование национальной и мировой литературы; 

5) сформированность умений определять и учитывать историко-культурный 

контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа художественных текстов, 

выявлять связь литературных произведений конца XIX–XXI века со временем написания, с 

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

литературы; 

6) способность выявлять в произведениях художественной литературы образы, 

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

аргументированных устных и письменных высказываниях; участие в дискуссии на 

литературные темы; свободное владение устной и письменной речью в процессе чтения и 

обсуждения лучших образцов отечественной и зарубежной литературы; 

7) самостоятельное осмысление художественной картины жизни, созданной автором 

в литературном произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и 

интеллектуального понимания; 

8) сформированность умений выразительно (с учётом индивидуальных особенностей 

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

9) овладение умениями самостоятельного анализа и интерпретации художественных 

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

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

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

конкретно-историческое, общечеловеческое и национальное в творчестве писателя; 

традиция и новаторство; авторский замысел и его воплощение; художественное время и 

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

литературные направления и течения: романтизм, реализм, модернизм (символизм, 

акмеизм, футуризм), постмодернизм; литературные жанры; трагическое и комическое; 

психологизм; тематика и проблематика; авторская позиция; фабула; виды тропов и фигуры 

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

стихосложения (тоническая, силлабическая, силлабо-тоническая), дольник, верлибр; 

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

национальных литератур; художественный перевод; литературная критика; 

10) умение самостоятельно сопоставлять произведения русской и зарубежной литературы 

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

живопись, театр, кино, музыка и др.); 

11) сформированность представлений о литературном произведении как явлении 

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

об изобразительно-выразительных возможностях русского языка в произведениях 

художественной литературы и умение применять их в речевой практике; 

12) овладение современными читательскими практиками, культурой восприятия и 

понимания литературных текстов, умениями самостоятельного истолкования 

прочитанного в устной и письменной формах, информационной переработки текстов в 

виде аннотаций, отзывов, докладов, тезисов, конспектов, рефератов, а также сочинений 

различных жанров (не менее 250 слов); владение умением редактировать и 

совершенствовать собственные письменные высказывания с учётом норм русского 

литературного языка; 



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

числе в медиапространстве, оптимально использовать ресурсы традиционных библиотек и 

электронных библиотечных систем.



ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

11 КЛАСС 

Количество часов Электронные 

№ 

п/п 

 

Наименование разделов и тем программы 
Всего 

 Контрольные 

работы 

 

Практические 

работы 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 
 
 

Раздел 1. Литература конца XIX — начала ХХ века 

 

1.1 
 
 
 

1.2 
 
 
 

1.3 
 
 
 
 

1.4 

А. И. Куприн. Рассказы и повести (одно 

произведение по выбору). Например, 

«Гранатовый браслет», «Олеся» и др. 

Л. Н. Андреев. Рассказы и повести (одно 

произведение по выбору). Например, «Иуда 

Искариот», «Большой шлем» и др. 

М. Горький. Рассказы (один по выбору). 

Например, «Старуха Изергиль», «Макар Чудра», 

«Коновалов» и др. Пьеса «На дне». 

Стихотворения поэтов Серебряного века (не 

менее двух стихотворений одного поэта по 

выбору). Например, cтихотворения К. Д. 

Бальмонта, М. А. Волошина, Н. С. Гумилёва и др. 

 

2 
 
 
 

2 
 
 
 

5 
 
 
 
 

2 

 

Итого по разделу 11 
 

Раздел 2. Литература ХХ века 

 
 
2.1 

И. А. Бунин. Рассказы (два по выбору). 

Например, «Антоновские яблоки», «Чистый 

понедельник», «Господин из Сан-Франциско» и 

др. 

 
 

3



 

 
 
 
 
 

2.2 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.3 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.4 
 
 
 
 
 
 
 
2.5 

 
 
 
 

2.6 

А. А. Блок. Стихотворения (не менее трёх по 

выбору). Например, «Незнакомка», «Россия», 

«Ночь, улица, фонарь, аптека…», «Река 

раскинулась. Течёт, грустит лениво…» (из цикла 

«На поле Куликовом»), «На железной дороге», «О 

доблестях, о подвигах, о славе...», «О, весна, без 

конца и без краю…», «О, я хочу безумно жить…» 

и др. Поэма «Двенадцать». 

В. В. Маяковский. Стихотворения (не менее трёх 

по выбору). Например, «А вы могли бы?», 

«Нате!», «Послушайте!», «Лиличка!», 

«Юбилейное», «Прозаседавшиеся», «Письмо 

Татьяне Яковлевой» и др. Поэма «Облако в 

штанах». 

С. А. Есенин. Стихотворения (не менее трёх по 

выбору). Например, «Гой ты, Русь, моя родная...», 

«Письмо матери», «Собаке Качалова», «Спит 

ковыль. Равнина дорогая…», «Шаганэ ты моя, 

Шаганэ…», «Не жалею, не зову, не плачу…», «Я 

последний поэт деревни…», «Русь Советская», 

«Низкий дом с голубыми ставнями...» и др. 

О. Э. Мандельштам. Стихотворения (не менее 

трёх по выбору). Например, «Бессонница. Гомер. 

Тугие паруса…», «За гремучую доблесть 

грядущих веков…», «Ленинград», «Мы живём, 

под собою не чуя страны…» и др. 

М. И. Цветаева. Стихотворения (не менее трёх по 

выбору). Например, «Моим стихам, написанным 

так рано…», «Кто создан из камня, кто создан из 

 
 
 
 
 

4 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 
 
 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 

2



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.7 
 
 
 
 
 
2.8 

 
 

2.9 
 
 

2.10 
 
 
 

2.11 
 
 
 
 
 
 

2.12 

глины…», «Идёшь, на меня похожий…», «Мне 

нравится, что вы больны не мной…», «Тоска по 

родине! Давно…», «Книги в красном переплёте», 

«Бабушке», «Красною кистью…» (из цикла 

«Стихи о Москве») и др. 

А. А. Ахматова. Стихотворения (не менее трёх по 

выбору). Например, «Песня последней встречи», 

«Сжала руки под темной вуалью…», «Смуглый 

отрок бродил по аллеям…», «Мне голос был. Он 

звал утешно…», «Не с теми я, кто бросил 

землю...», «Мужество», «Приморский сонет», 

«Родная земля» и др. Поэма «Реквием». 

Н.А. Островский. Роман «Как закалялась сталь» 

(избранные главы) 

М. А. Шолохов. Роман-эпопея «Тихий Дон» 

(избранные главы) 

М. А. Булгаков. Романы «Белая гвардия», 

«Мастер и Маргарита» (один роман по выбору) 

А. П. Платонов. Рассказы и повести (одно 

произведение по выбору).Например, «В 

прекрасном и яростном мире», «Котлован», 

«Возвращение» и др. 

А. Т. Твардовский. Стихотворения (не менее трёх 

по выбору). Например, «Вся суть в одном-

единственном завете…», «Памяти матери» («В 

краю, куда их вывезли гуртом…»), «Я знаю, 

никакой моей вины…», «Дробится рваный 

цоколь монумента...» и др. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 
 
 
 
 
 
2 
 
 

4 
 
 

4 
 
 
 

2 
 
 
 
 
 
 

3



 

 
 
 
 
 
 
 
 
2.13 

 
 
 
 
 
 
 
 

2.14 
 

2.15 
 
 
 
 

2.16 
 
 
 
 
 
2.17 

 
 
 
 

2.18 

Проза о Великой Отечественной войне (по 

одному произведению не менее чем трех 

писателей по выбору). Например, В. П. Астафьев 

«Пастух и пастушка», «Звездопад»; Ю. В. 

Бондарев «Горячий снег»; В. В. Быков 

«Обелиск», «Сотников», «Альпийская баллада»; 

Б. Л. Васильев «А зори здесь тихие», «В списках 

не значился», «Завтра была война»; К. Д. 

Воробьев «Убиты под Москвой», «Это мы, 

Господи!»; В. Л. Кондратьев «Сашка»; В. П. 

Некрасов «В окопах Сталинграда»; Е. И. Носов 

«Красное вино победы», «Шопен, соната номер 

два»; С.С. Смирнов «Брестская крепость» и др. 

А.А.Фадеев. Роман «Молодая гвардия» 

В.О.Богомолов. Роман "В августе сорок 

четвертого" 

Поэзия о Великой Отечественной войне. 

Стихотворения (по одному стихотворению не 

менее чем двух поэтов по выбору). Например, Ю. 

В. Друниной, М. В. Исаковского, Ю. Д. 

Левитанского, С. С. Орлова, Д. С. Самойлова, К. 

М. Симонова, Б. А. Слуцкого и др. 

Драматургия о Великой Отечественной войне. 

Пьесы (одно произведение по выбору). 

Например, В. С. Розов «Вечно живые» и др. 

Б. Л. Пастернак. Стихотворения (не менее трёх по 

выбору). Например, «Февраль. Достать чернил и 

плакать!..», «Определение поэзии», «Во всём мне 

хочется дойти…», «Снег идёт», «Любить иных — 
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2 
 
 
 
 
 
1 
 
 
 
 

3



 

 
 
 
 
 
 

2.19 
 
 
 
 

2.20 
 
 
 
 

2.21 
 
 
 
 

2.22 
 
 
 
 
 
 
 
2.23 

тяжёлый крест...», «Быть знаменитым 

некрасиво…», «Ночь», «Гамлет», «Зимняя ночь» 

и др. 

А. И. Солженицын. Произведения «Один день 

Ивана Денисовича», «Архипелаг ГУЛАГ» 

(фрагменты книги по выбору, например, глава 

«Поэзия под плитой, правда под камнем») 

В. М. Шукшин. Рассказы (не менее двух по 

выбору). Например, «Срезал», «Обида», 

«Микроскоп», «Мастер», «Крепкий мужик», 

«Сапожки» и др. 

В. Г. Распутин. Рассказы и повести (не менее 

одного произведения по выбору). Например, 

«Живи и помни», «Прощание с Матёрой» и др. 

Н. М. Рубцов. Стихотворения (не менее трёх по 

выбору). Например, «Звезда полей», «Тихая моя 

родина!..», «В горнице моей светло…», «Привет, 

Россия…», «Русский огонёк», «Я буду скакать по 

холмам задремавшей отчизны...» и др. 

И. А. Бродский. Стихотворения (не менее трёх по 

выбору). Например, «На смерть Жукова», 

«Осенний крик ястреба», «Пилигримы», 

«Стансы» («Ни страны, ни погоста…») , «На 

столетие Анны Ахматовой», «Рождественский 

романс», «Я входил вместо дикого зверя в 

клетку…» и др. 
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Итого по разделу 60 
 

Раздел 3. Проза второй половины XX — начала XXI века



Проза второй половины XX — начала XXI века. 

Рассказы, повести, романы (по одному 

произведению не менее чем трёх прозаиков по 

выбору). Например, Ф. А. Абрамов («Братья и 

сёстры» (фрагменты из романа), повесть 

«Пелагея» и др.); Ч. Т. Айтматов (повести «Пегий 

пёс, бегущий краем моря», «Белый пароход» и 

др.); В. И. Белов (рассказы «На родине», «За 

тремя волоками», «Бобришный угор» и др.); Г. Н. 

Владимов («Верный Руслан»); Ф. А. Искандер 

(роман в рассказах «Сандро из Чегема» 

3.1 (фрагменты), философская сказка «Кролики и 3 

удавы» и др.); Ю. П. Казаков (рассказы 

«Северный дневник», «Поморка», «Во сне ты 

горько плакал» и др.); В. О. Пелевин (роман 

«Жизнь насекомых» и др.); Захар Прилепин 

(рассказ «Белый квадрат» и др.); А. Н. и Б. Н. 

Стругацкие (повесть «Пикник на обочине» и др.); 

Ю. В. Трифонов (повести «Обмен», «Другая 

жизнь», «Дом на набережной» и др.); В. Т. 

Шаламов («Колымские рассказы», например, 

«Одиночный замер», «Инжектор», «За письмом» 

и др.) и др. 
 

Итого по разделу 3 
 

Раздел 4. Поэзия второй половины XX — начала XXI века 

Поэзия второй половины XX — начала XXI века. 

4.1 Стихотворения (по одному произведению не 2 

менее чем двух поэтов по выбору). Например, Б.



А. Ахмадулиной, А. А. Вознесенского, В. С. 

Высоцкого, Е. А. Евтушенко, Н. А.Заболоцкого, 

Т. Ю. Кибирова, Ю. П. Кузнецова, А. С. Кушнера, 

Л. Н. Мартынова, Б. Ш. Окуджавы, Р. И. 

Рождественского, А. А. Тарковского, О. Г. 

Чухонцева и др. 
 

Итого по разделу 2 
 

Раздел 5. Драматургия второй половины ХХ — начала XXI века 

Драматургия второй половины ХХ — начала XXI 

века. Пьесы (произведение одного из драматургов 

5.1 по выбору). Например, А. Н. Арбузов «Иркутская 1 

история»; А. В. Вампилов «Старший сын»; К. В. 

Драгунская «Рыжая пьеса» и др. 
 

Итого по разделу 1 
 

Раздел 6. Литература народов России 

 
 
 

6.1 

Рассказы, повести, стихотворения (не менее 

одного произведения по выбору). Например, 

рассказ Ю. Рытхэу «Хранитель огня»; повесть Ю. 

Шесталова «Синий ветер каслания» и др.; 

стихотворения Г. Айги, Р. Гамзатова, М.Джалиля, 

М.Карима, Д.Кугультинова, К.Кулиева и др. 

 
 
 

2 

 

Итого по разделу 2 
 

Раздел 7. Зарубежная литература 

Зарубежная проза XX века (не менее одного 

7.1 произведения по выбору). Например, 2 

произведения Р. Брэдбери «451 градус по



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7.2 
 
 
 
 
 
 

7.3 

Фаренгейту»; А. Камю «Посторонний»; Ф. Кафки 

«Превращение»; Дж. Оруэлла «1984»; Э. М. 

Ремарка «На западном фронте без перемен», «Три 

товарища»; Дж. Сэлинджера «Над пропастью во 

ржи»; Г. Уэллса «Машина времени»; О. Хаксли 

«О дивный новый мир»; Э. Хемингуэя «Старик и 

море» и др. 

Зарубежная поэзия XX века (не менее двух 

стихотворений одного из поэтов по выбору). 

Например, стихотворения Г. Аполлинера, Т. 

С. Элиота и др. 

Зарубежная драматургия XX века (не менее 

одного произведения по выбору). Например, 

пьесы Б. Брехта «Мамаша Кураж и её дети»; М. 

Метерлинка «Синяя птица»; О. Уайльда 

«Идеальный муж»; Т. Уильямса «Трамвай 

„Желание“»; Б. Шоу «Пигмалион» и др. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 
 
 
 
 
 
 

1 

 

Итого по разделу 4 
 

Развитие речи 7 

Уроки внеклассного чтения 2 

Итоговые контрольные работы 4 

Подготовка и защита проектов 4 

Резервные уроки 2 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 102 0 0



 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

В соответствии с ФОП СОО, утвержденной приказом Министерства просвещения 

РФ от 23 ноября 2022 г. № 1014 "Об утверждении федеральной образовательной 

программы среднего общего образования" и на основании письма от 3марта 2023 г. N 03-

327 Департамента государственной политики и управления в сфере общего образования 

Мин-просвещения России в рабочую программу по обществознанию для 11 класса 

вносятся изменения в части содержания и планируемых результатов: 

Содержание 

Экономическая жизнь общества 

Роль экономики в жизни общества. Макроэкономические показатели и качество жизни. 

Предмет и методы экономической науки. Ограниченность ресурсов. Кривая 

производственных возможностей. Типы экономических систем. Экономический рост и 

пути его достижения. Факторы долгосрочного экономического роста. Понятие 

экономического цикла. Фазы экономического цикла. Причины экономических циклов. 

Функционирование рынков. Рыночный спрос. Закон спроса. Эластичность спроса. 

Рыночное предложение. Закон предложения. Эластичность предложения. Рынки труда, 

капитала, земли, информации. Государственное регулирование рынков. Конкуренция и 

монополия. Государственная политика защиты конкуренции. Антимонопольное 

регулирование в Российской Федерации. Рынок труда. Заработная плата и стимулирование 

труда. Занятость и безработица. Причины и виды безработицы. Государственная политика 

Российской Федерации в области занятости. Особенности труда молодежи. Деятельность 

профсоюзов. Рациональное экономическое поведение. Экономическая свобода и 

социальная ответственность. Экономическая деятельность и проблемы устойчивого 

развития общества. Особенности профессиональной деятельности в экономической и 

финансовой сферах. Предприятие в экономике. Цели предприятия. Факторы производства. 

Альтернативная стоимость, способы и источники финансирования предприятий. 

Издержки, их виды. Выручка, прибыль. Поддержка малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации. Государственная политика 

импортозамещения в Российской Федерации. 

Финансовый рынок. Финансовые институты. Банки. Банковская система. Центральный 

банк Российской Федерации: задачи и функции. Цифровые финансовые услуги. 

Финансовые технологии и финансовая безопасность. Денежные агрегаты. Монетарная 

политика Банка России. Инфляция: причины, виды, последствия. 

Экономика и государство. Экономические функции государства. Общественные блага. 

Внешние эффекты. Государственный бюджет. Дефицит и профицит государственного 

бюджета. Принцип сбалансированности государственного бюджета. Государственный 

долг. Налоговая система Российской Федерации. Функции налогов. Система налогов и 

сборов в Российской Федерации. Налоговые льготы и вычеты. Фискальная политика 

государства. Цифровизация экономики в Российской Федерации. 

Международная экономика. Международное разделение труда. Экспорт и импорт товаров 

и услуг. Выгоды и убытки от участия в международной торговле. Государственное 

регулирование внешней торговли. 

Социальная сфера 

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

Социальное неравенство. Социальная структура российского общества. Государственная 

поддержка социально незащищенных слоев общества в Российской Федерации.



Положение индивида в обществе. Социальные статусы и роли. Социальная мобильность, 

ее формы и каналы в современном российском обществе. 

Семья и брак. Функции и типы семьи. Семья как важнейший социальный институт. 

Тенденции развития семьи в современном мире. Меры социальной поддержки семьи в 

Российской Федерации. Помощь государства многодетным семьям. 

Миграционные процессы в современном мире. Этнические общности. Нации и 

межнациональные отношения. Этносоциальные конфликты, способы их предотвращения 

и пути разрешения. Конституционные принципы национальной политики в Российской 

Федерации. 

Социальные нормы и отклоняющееся (девиантное) поведение. Формы социальных 

девиаций. Конформизм. Социальный контроль и самоконтроль. 

Социальный конфликт. Виды социальных конфликтов, их причины. Способы разрешения 

социальных конфликтов. Особенности профессиональной деятельности социолога, 

социального психолога. 

Политическая сфера 

Политическая власть и субъекты политики в современном обществе. Политические 

институты. Политическая деятельность. 

Политическая система общества, ее структура и функции. Политическая система 

Российской Федерации на современном этапе. Государство как основной институт 

политической системы. Государственный суверенитет. Функции государства. Форма 

государства: форма правления, форма государственного (территориального) устройства, 

политический режим. Типология форм государства. 

Федеративное устройство Российской Федерации. Субъекты государственной власти в 

Российской Федерации. Государственное управление в Российской Федерации. 

Государственная служба и статус государственного служащего. Опасность коррупции, 

антикоррупционная политика государства, механизмы противодействия коррупции. 

Обеспечение национальной безопасности в Российской Федерации. Государственная 

политика Российской Федерации по противодействию экстремизму. 

Политическая культура общества и личности. Политическое поведение. Политическое 

участие. Причины абсентеизма. Политическая идеология, ее роль в обществе. Основные 

идейно-политические течения современности. 

Политический процесс и участие в нем субъектов политики. Формы участия граждан в 

политике. Политические партии как субъекты политики, их функции, виды. Типы 

партийных систем. 

Избирательная система. Типы избирательных систем: мажоритарная, пропорциональная, 

смешанная. Избирательная система в Российской Федерации. 

Политическая элита и политическое лидерство. Типология лидерства. 

Роль средств массовой информации в политической жизни общества. Интернет в 

современной политической коммуникации. 
 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 

Личностные результаты освоения обучающимися программы среднего общего 

образования по предмету «Обществознание» (базовый уровень) должны отражать 

готовность и способность обучающихся руководствоваться сформированной внутренней 

позицией личности, системой ценностных ориентаций, позитивных внутренних 

убеждений, соответствующих традиционным ценностям российского общества, 

расширение жизненного опыта и опыта деятельности в процессе реализации основных 

направлений воспитательной деятельности, в том числе в части: 

Гражданского воспитания: 

 сформированность гражданской позиции обучающегося как активного и 

ответственного члена российского общества;



 осознание своих конституционных прав и обязанностей, уважение закона и 

правопорядка; 

 принятие традиционных национальных, общечеловеческих гуманистических и 

демократических ценностей; уважение ценностей иных культур, конфессий; 

 готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, 

дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным 

признакам; 

 готовность вести совместную деятельность в интересах гражданского общества, 

участвовать в самоуправлении школы и детско-юношеских организаций; 

 умение взаимодействовать с социальными институтами в соответствии с их 

функциями и назначением; 

 готовность к гуманитарной и волонтерской деятельности. 
 

Патриотического воспитания: 

 сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, 

уважения к своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за 

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

многонационального народа России; 

 ценностное отношение к государственным символам, историческому и 

природному наследию, памятникам, традициям народов России; достижениям 

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

 идейная убежденность, готовность к служению Отечеству и его защите, 

ответственность за его судьбу. 
 

Духовно-нравственного воспитания: 

 осознание духовных ценностей российского народа; 

 сформированность нравственного сознания, этического поведения; 

 способность оценивать ситуацию и принимать осознанные решения, 

ориентируясь на морально-нравственные нормы и ценности; 

 осознание личного вклада в построение устойчивого будущего; 

 ответственное отношение к своим родителям, созданию семьи на основе 

осознанного принятия ценностей семейной жизни в соответствии с традициями 

народов России. 
 

Эстетического воспитания: 

 эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и 

технического творчества, спорта, труда, общественных отношений; 

 способность воспринимать различные виды искусства, традиции и творчество 

своего и других народов, ощущать эмоциональное воздействие искусства; 

 убежденность в значимости для личности и общества отечественного и мирового 

искусства, этнических культурных традиций и народного творчества; 

 стремление проявлять качества творческой личности. 
 

Физического воспитания: 

 сформированность здорового и безопасного образа жизни, ответственного 

отношения к своему здоровью, потребность в физическом совершенствовании; 

 активное неприятие вредных привычек и иных форм причинения вреда 

физическому и психическому здоровью. 
 

Трудового воспитания: 

 готовность к труду, осознание ценности мастерства, трудолюбие;



 готовность к активной социально направленной деятельности, способность 

инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такую деятельность; 

 интерес к различным сферам профессиональной деятельности, умение совершать 

осознанный выбор будущей профессии и реализовывать собственные жизненные 

планы; мотивация к эффективному труду и постоянному профессиональному 

росту, к учету общественных потребностей при предстоящем выборе сферы 

деятельности; 

 готовность и способность к образованию и самообразованию на протяжении 

жизни. 
 

Экологического воспитания: 

 сформированность экологической культуры, понимание влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды, 

осознание глобального характера экологических проблем; 

 планирование и осуществление действий в окружающей среде на основе знания 

целей устойчивого развития человечества; 

 активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; 

 умение прогнозировать неблагоприятные экологические последствия 

предпринимаемых действий, предотвращать их; 

 расширение опыта деятельности экологической направленности. 
 

Ценности научного познания: 

 сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки, включая социальные науки, и общественной практики, 

основанного на диалоге культур, способствующего осознанию своего места в 

поликультурном мире; 

 совершенствование языковой и читательской культуры как средства 

взаимодействия между людьми и познания мира; языковое и речевое развитие 

человека, включая понимание языка социально-экономической и политической 

коммуникации; 

 осознание ценности научной деятельности, готовность осуществлять проектную 

и исследовательскую деятельность индивидуально и в группе; 

 мотивация к познанию и творчеству, обучению и самообучению на протяжении 

всей жизни, интерес к изучению социальных и гуманитарных дисциплин. 
 

В процессе достижения личностных результатов освоения обучающимися 

программы среднего общего образования (на базовом уровне) у них совершенствуется 

эмоциональный интеллект, предполагающий сформированность: 

 самосознания, включающего способность понимать свое эмоциональное 

состояние, видеть направления развития собственной эмоциональной сферы, 

быть уверенным в себе в межличностном взаимодействии и при принятии 

решений; 

 саморегулирования, включающего самоконтроль, умение принимать 

ответственность за свое поведение, способность адаптироваться к 

эмоциональным изменениям и проявлять гибкость, быть открытым новому; 

 внутренней мотивации, включающей стремление к достижению цели и успеху, 

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

 готовность и способность овладевать новыми социальными практиками, 

осваивать типичные социальные роли; 

 эмпатии, включающей способность понимать эмоциональное состояние других, 

учитывать его при осуществлении коммуникации, способность к сочувствию и 

сопереживанию; 

 социальных навыков, включающих способность выстраивать отношения с 

другими людьми, заботиться, проявлять интерес и разрешать конфликты. 
 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 



Метапредметные результаты освоения программы среднего общего образования по 

предмету «Обществознание» (базовый уровень) должны отражать: 

1. Овладение универсальными учебными познавательными действиями 

Базовые логические действия: 

 самостоятельно формулировать и актуализировать социальную проблему, 

рассматривать ее всесторонне; 

 устанавливать существенный признак или основания для сравнения, 

классификации и обобщения социальных объектов, явлений и процессов; 

 определять цели познавательной деятельности, задавать параметры и критерии 

их достижения; 

 выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых социальных 

явлениях и процессах; 

вносить коррективы в деятельность (с учетом разных видов деятельности), 

оценивать соответствие результатов целям, оценивать риски последствий деятельности; 

 координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

 развивать креативное мышление при решении жизненных проблем, в том числе 

учебно-познавательных. 

Базовые исследовательские действия: 

 развивать навыки учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыки 

разрешения проблем; 

 проявлять способность и готовность к самостоятельному поиску методов 

решения практических задач, применению различных методов социального 

познания; 

 осуществлять деятельность по получению нового знания, его интерпретации, 

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

создании учебных и социальных проектов; 

 формировать научный тип мышления, применять научную терминологию, 

ключевые понятия и методы социальных наук; 

 ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 

 выявлять причинно-следственные связи социальных явлений и процессов и 

актуализировать познавательную задачу, выдвигать гипотезу ее решения, 

находить аргументы для доказательства своих утверждений, задавать параметры 

и критерии решения; 

 анализировать результаты, полученные в ходе решения задачи, критически 

оценивать их достоверность, прогнозировать изменение в новых условиях; 

 давать оценку новым ситуациям, возникающим в процессе познания социальных 

объектов, в социальных отношениях; оценивать приобретенный опыт; 

 уметь переносить знания об общественных объектах, явлениях и процессах в 

познавательную и практическую области жизнедеятельности; 

 уметь интегрировать знания из разных предметных областей; 

 выдвигать новые идеи, предлагать оригинальные подходы и решения; 

 ставить проблемы и задачи, допускающие альтернативные решения. 

Работа с информацией: 

 владеть навыками получения социальной информации из источников разных 

типов, самостоятельно осуществлять поиск, анализ, систематизацию и 

интерпретацию информации различных видов и форм представления; 

 создавать тексты в различных форматах с учетом назначения информации и 

целевой аудитории, выбирая оптимальную форму представления и визуализации; 

 оценивать достоверность, легитимность информации различных видов и форм 

представления (в том числе полученной из интернет-источников), ее 

соответствие правовым и морально-этическим нормам; 

 использовать средства информационных и коммуникационных технологий в 

решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 

соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 



ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной 

безопасности; 

 владеть навыками распознавания и защиты информации, информационной 

безопасности личности. 

2. Овладение универсальными коммуникативными действиями 

Общение: 

 осуществлять коммуникации во всех сферах жизни; 

распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных 

знаков, распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты; 

 владеть различными способами общения и взаимодействия; аргументированно 

вести диалог, уметь смягчать конфликтные ситуации; 

 развернуто и логично излагать свою точку зрения с использованием языковых 

средств. 

Совместная деятельность: 

 понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы; 

 выбирать тематику и методы совместных действий с учетом общих интересов и 

возможностей каждого члена коллектива; 

 принимать цели совместной деятельности, организовывать и координировать 

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

учетом мнений участников, обсуждать результаты совместной работы; 

 оценивать качество своего вклада и вклада каждого участника команды в общий 

результат по разработанным критериям; 

 предлагать новые учебные исследовательские и социальные проекты, оценивать 

идеи с позиции новизны, оригинальности, практической значимости; 

 осуществлять позитивное стратегическое поведение в различных ситуациях, 

проявлять творчество и воображение, быть инициативным. 

3. Овладение универсальными регулятивными действиями 

Самоорганизация: 

 самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять 

проблемы, ставить и формулировать собственные задачи в образовательной 

деятельности и в жизненных ситуациях; 

 самостоятельно составлять план решения проблемы с учетом имеющихся 

ресурсов, собственных возможностей и предпочтений; 

 давать оценку новым ситуациям, возникающим в познавательной и практической 

деятельности, в межличностных отношениях; 

 расширять рамки учебного предмета на основе личных предпочтений; 

 делать осознанный выбор стратегий поведения, решений при наличии 

альтернатив, аргументировать сделанный выбор, брать ответственность за 

принятое решение; 

 оценивать приобретенный опыт; 

 способствовать формированию и проявлению широкой эрудиции в разных 

областях знаний, постоянно повышать свой образовательный и культурный 

уровень. 

Самоконтроль: 

 давать оценку новым ситуациям, вносить коррективы в деятельность, оценивать 

соответствие результатов целям 

 владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 

действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований; использовать 

приемы рефлексии для оценки ситуации, выбора верного решения; 

 уметь оценивать риски и своевременно принимать решения по их снижению; 

 принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности. 

Принятие себя и других: 

 принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства; 

 принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности; 

 признавать свое право и право других на ошибки; 

развивать способность понимать мир с позиции другого человека 
 



Предметные 

1) Владеть знаниями о социальной структуре общества, критериях социальной 

стратификации; формах и факторах социальной мобильности в современном обществе, о 

семье как социальном институте, возрастании роли семейных ценностей; направлениях 

социальной политики в Российской Федерации, в том числе в области поддержки семьи; 

о структуре и функциях политической системы общества, направлениях 

государственной политики Российской Федерации; конституционном статусе и 

полномочиях органов государственной власти; 

о праве как социальном регуляторе, системе права и законодательстве Российской 

Федерации, системе прав, свобод и обязанностей человека и гражданина в Российской 

Федерации, правах ребенка и механизмах защиты прав в Российской Федерации; 

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

административных, уголовных правовых отношений; экологическом законодательстве, 

гражданском, административном и уголовном судопроизводстве. 

2) Характеризовать российские духовно-нравственные ценности, в том числе 

ценности человеческой жизни, патриотизма и служения Отечеству, семьи, созидательного 

труда, норм морали и нравственности, прав и свобод человека, гуманизма, милосердия, 

справедливости, коллективизма, исторического единства народов России, 

преемственности истории нашей Родины, осознания ценности культуры России и 

традиций народов России, общественной стабильности и целостности государства на 

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

общественных отношений в Российской Федерации». 

3) Владеть умениями определять смысл, различать признаки научных понятий и ис-

пользовать понятийный аппарат при анализе и оценке социальных явлений при изложении 

собственных суждений и построении устных и письменных высказываний, включая 

понятия: социальные общности, социальные группы и отношения между ними, 

социальная стратификация, социальное неравенство, социальный статус, социальная роль, 

социальная мобильность, семья и брак, этнические общности, нация, социальные нормы, 

социальный контроль и самоконтроль, социальный конфликт, политическая власть, 

политический институт, политические отношения, политическая система, государство, 

национальная безопасность, политическая культура, политическая элита, политическое 

лидерство, политический процесс, право, источник права, система права, норма права, 

отрасль права, институт права, правонарушение, юридическая ответственность, 

нормативный правовой акт, закон, подзаконный акт, законодательный процесс, правовой 

статус, гражданство Российской Федерации, налог; 

определять различные смыслы многозначных понятий, в том числе: власть, 

социальная справедливость, социальный институт; 

классифицировать и типологизировать на основе предложенных критериев 

используемые в социальных науках понятия и термины, отражающие социальные явления 

и процессы, в том числе: социальные общности и группы; виды социальной мобильности; 

типы семьи;социальные нормы; социальные конфликты; формы социальных девиаций; 

виды миграционных процессов в современном мире; формы государства; политические 

партии; виды политического лидерства, избирательных и партийных систем, политических 

идеологий; правовые нормы; отрасли и институты права; источники права; нормативные 

правовые акты; виды пра-

вовыхотношений;правонарушения;видыюридическойответственности;праваисвободыче-

ловека и гражданина Российской Федерации; конституционные обязанности гражданина 

Российской Федерации; способы защиты гражданских прав, правоохранительные органы; 

организационно-правовые формы юридических лиц; права и обязанности родителей и 

детей; права и обязанности работников и работодателей; дисциплинарные взыскания; 

налоги и сборы в Российской Федерации; права и обязанности налогоплательщиков; виды 

административных правонарушений и наказаний; экологические правонарушения; 

способы защиты права на благоприятную окружающую среду; виды преступлений; виды 

наказаний в уголовном праве. 

4) Владеть умениями устанавливать, выявлять, объяснять причинно-следственные, 

функциональные, иерархические и другие связи при описании социальной структуры, 



формы государства, политической культуры личности и ее политического поведения, 

системы права, нормативно-правовых актов, прав, свобод и обязанностей; 

приводить примеры взаимосвязи социальной, политической и других сфер жизни 

общества; права и морали; государства и права; действия правовых регуляторов и 

развития общественных процессов; 

характеризовать причины и последствия преобразований в социальной, 

политической сферах, в правовом регулировании общественных отношений в Российской 

Федерации; возрастания социальной мобильности; сохранения социального неравенства; 

социальных конфликтов; отклоняющегося (девиантного) поведения; правонарушения и 

юридической ответственности за него; абсентеизма; коррупции; 

характеризовать функции семьи, социальных норм, включая нормы права; 

социального контроля; государства, субъектов и органов государственной власти в 

Российской Федерации; политических партий; средств массовой информации в 

политической жизни общества; правоохранительных органов; 

отражать связи социальных объектов и явлений с помощью различных знаковых 

систем, в том числе в таблицах, схемах, диаграммах, графиках. 

5) Иметь представления о методах изучения социальной, политической сферы жизни 

общества, включая универсальные методы науки, а также специальные методы 

социального познания, в том числе социологические опросы, биографический, 

сравнительно-правовой метод, политическое прогнозирование. 

6) Применять знания, полученные при изучении разделов «Социальная сфера», 

«Политическая сфера», «Правовое регулирование общественных отношений в Российской 

Федерации», для анализа социальной информации о социальном и политическом развитии 

российского общества, направлениях государственной политики в Российской Федерации, 

правовом регулировании общественных процессов в Российской Федерации, полученной 

из источников разного типа, включая официальные публикации на интернет ресурсах 

государственных органов, нормативные правовые акты, государственные документы 

стратегического характера, публикации в СМИ; 

Осуществлять поиск политической и правовой информации, представленной в 

различных знаковых системах, извлекать информацию из неадаптированных источников, 

вести целенаправленный поиск необходимых сведений для восполнения недостающих 

звеньев, делать обоснованные выводы, различать отдельные компоненты в 

информационном сообщении, выделять факты, выводы, оценочные суждения, мнения при 

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

общественных отношений в Российской Федерации». 

7) Осуществлять учебно-исследовательскую и проектную деятельность с опорой на 

полученные знания о структуре общества, социальных отношениях, политической сфере, 

правовом регулировании и законодательстве Российской Федерации, представлять ее 

результаты в виде завершенных проектов, презентаций, творческих работ социальной и 

междисциплинарной направленности; готовить устные выступления и письменные работы 

(развернутые ответы, сочинения) по изученным темам, составлять сложный и тезисный 

план развернутых ответов, анализировать неадаптированные тексты. 

8) Использовать политические и правовые знания для взаимодействия с представителями 

других национальностей и культур в целях успешного выполнения типичных социальных 

ролей, ориентации в актуальных общественных событиях, определения личной 

гражданской позиции; осознания роли непрерывного образования; использовать средства 

информационно-коммуникационных технологий в решении 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 законодательстве 

Российской Федерации собственные суждения и аргументы по проблемам социальной 

мобильности, ее форм и каналов в современном российском обществе; миграционных 

процессов; тенденций развития семьи; участия субъектов политики в политическом 

процессе; опасности коррупции и необходимости борьбы с ней; соотношения прав и 

свобод человека с обязанностями и правовой ответственностью; 



использовать ключевые понятия, теоретические положения, в том числе о социальной 

структуре российского общества; роли семьи в жизни личности и в развитии общества; 

особенностях политической власти, структуре политической системы; роли Интернета в 

современной политической коммуникации; необходимости поддержания законности и 

правопорядка; юридической ответственности за совершение правонарушений; механизмах 

защиты прав человека; особенностях трудовых правоотношений несовершеннолетних 

работников; особенностях уголовной ответственности несовершеннолетних для 

объяснения явлений социальной действительности; 

конкретизировать теоретические положения о конституционных принципах национальной 

политики в Российской Федерации; социальных конфликтах, включая Этносоциальные, и 

путях их разрешения; государственной поддержке социально незащищенных слоев 

общества и мерах социальной поддержки семьи в Российской Федерации; федеративном 

устройстве и политической системе Российской Федерации на современном этапе; 

государственном суверенитете; избирательной системе в Российской Федерации; 

государственной службе и статусе государственного служащего; основах 

конституционного строя Российской Федерации; субъектах гражданских 

правоотношений; юридической ответственности и ее видах; правовом регулировании 

оказания образовательных услуг; порядке приема на работу, заключения и расторжения 

трудового договора, в том числе несовершеннолетних граждан; защите трудовых прав 

работников; порядке и условиях заключения и расторжения брака; правах и обязанностях 

налогоплательщика; принципах уголовного права, уголовного процесса, гражданского 

процесса фактами социальной действительности, модельными ситуациями, примерами из 

личного социального опыта. 

10) Применять знание о правах и обязанностях потребителя финансовых услуг, 

зафиксированных в законодательстве Российской Федерации; находить, анализировать и 

использовать информацию, предоставленную государственными органами, в том числе в 

цифровой среде, в целях управления личными финансами и обеспечения личной 

финансовой безопасности. 

11) Оценивать социальную информацию по проблемам социальных отношений, 

политической жизни общества, правового регулирования, в том числе поступающую по 

каналам сетевых коммуникаций, определять степень достоверности информации; 

соотносить различные оценки социального взаимодействия, политических событий, 

правовых отношений, содержащиеся в источниках информации; давать оценку действиям 

людей в типичных (модельных) ситуациях с точки зрения социальных норм, в том числе 

норм морали и права. 

12) Самостоятельно оценивать и принимать решения, выявлять с помощью 

полученных знаний наиболее эффективные способы противодействия коррупции; 

определять стратегии разрешения социальных и межличностных конфликтов; оценивать 

поведение людей и собственное поведение с точки зрения социальных норм, включая 

нормы морали и права, ценностей; осознавать неприемлемость антиобщественного 

поведения, опасность алкоголизма и наркомании.



Всего 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 

Количество часов 

№ п/п Наименование разделов и тем программы Контрольные 

работы 

 

Практические 

работы 

 

Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы 

 

Раздел 1. Социальная сфера 
 

1.1 
 

1.2 
 

1.3 
 

1.4 
 

1.5 
 

1.6 
 

1.7 

 

Социальная структура общества 
 

Социальное положение личности в обществе и 

пути его изменения 
 

Семья и семейные ценности 
 

Этнические общности и нации 
 

Социальные нормы и социальный контроль 
 

Социальный конфликт 
 

Повторительно-обобщающий урок по разделу 

«Социальная сфера» 

 

2 
 

2 
 

2 
 

2 
 

2 
 

2 
 

2 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41cf62 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41cf62 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41cf62 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41cf62 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41cf62 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41cf62 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41cf62 

Итого по разделу 14 

Раздел 2. Политическая сфера 
 

2.1 
 

2.2 
 
 

2.3 
 
 

2.4 

 

Политическая власть и политические отношения 
 

Политическая система. Государство — основной 

институт политической системы 

Государство Российская Федерация. 

Государственное управление в Российской 

Федерации 

Политическая культура общества и 

личности.Политическая идеология 

 

2 
 

3 
 
 

4 
 
 

2 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41cf62 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41cf62 
 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41cf62 
 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41cf62

https://m.edsoo.ru/7f41cf62
https://m.edsoo.ru/7f41cf62
https://m.edsoo.ru/7f41cf62
https://m.edsoo.ru/7f41cf62
https://m.edsoo.ru/7f41cf62
https://m.edsoo.ru/7f41cf62
https://m.edsoo.ru/7f41cf62
https://m.edsoo.ru/7f41cf62
https://m.edsoo.ru/7f41cf62
https://m.edsoo.ru/7f41cf62
https://m.edsoo.ru/7f41cf62


 

2.5 
 

2.6 
 

2.7 
 

2.8 

 

Политический процесс и его участники 
 

Избирательная система 
 

Политические элиты и политическое лидерство 
 

Повторительно-обобщающий урок по разделу 

«Политическая сфера» 

 

3 
 

2 
 

2 
 

2 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41cf62 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41cf62 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41cf62 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41cf62 

Итого по разделу 20 

Раздел 3. Экономическая жизнь общества 
 

1.1 
 

1.2 
 

1.3. 
 

1.4 
 

1.5 
 

1.6 
 

1.7 
 

1.8 

 

Экономика — основа жизнедеятельности общества 
 

Рыночные отношения в экономике 
 

Экономическая деятельность 
 

Экономика предприятия 
 

Финансовый рынок и финансовые институты 
 

Экономика и государство 
 

Мировая экономика 
 

Повторительно-обобщающий урок по разделу 

«Экономическая жизнь общества» 

 

6 
 

6 
 

2 
 

4 
 

3 
 

3 
 

2 
 

2 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41c418 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41c418 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41c418 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41c418 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41c418 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41c418 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41c418 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41c418 
 

Итого по разделу 

Итоговое повторение, представление результатов проектно-

исследовательской деятельности 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 

28 
 

6 
 

68 0 0 

 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41cf62

https://m.edsoo.ru/7f41cf62
https://m.edsoo.ru/7f41cf62
https://m.edsoo.ru/7f41cf62
https://m.edsoo.ru/7f41cf62
https://m.edsoo.ru/7f41c418
https://m.edsoo.ru/7f41c418
https://m.edsoo.ru/7f41c418
https://m.edsoo.ru/7f41c418
https://m.edsoo.ru/7f41c418
https://m.edsoo.ru/7f41c418
https://m.edsoo.ru/7f41c418
https://m.edsoo.ru/7f41c418
https://m.edsoo.ru/7f41cf62


ГЕОГРАФИЯ 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 
В соответствии с ФОП СОО, утвержденной Приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 18.05.2023 № 371 “Об утверждении федеральной образовательной программы 

среднего общего образования”, на основании письма от 3 марта 2023 г. N 03-327 Департамента 

государственной политики и управления в сфере общего образования Минпросвещения России в 

рабочую про-грамму по географии для 10-11 классов вносятся изменения в части содержания и 

планируемых результатов. 
 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ГЕОГРАФИЯ» 

11 класс 

 

Раздел 6. Регионы и страны 

Тема 1. Регионы мира. Зарубежная Европа. 

Многообразие подходов к выделению регионов мира. Регионы мира: зарубежная Европа, 

зарубежная Азия, Америка, Африка, Австралия и Океания. 

Зарубежная Европа: состав (субрегионы: Западная Европа, Северная Европа, Южная Европа, 

Восточная Европа), общая экономико-географическая характеристика. Общие черты и 

особенности природно-ресурсного капитала, населения и хозяйства стран субрегионов. 

Геополитические проблемы региона. 

Практическая работа 

1. Сравнение по уровню социально-экономического развития стран различных субрегионов 

зарубежной Европы с использованием источников географической информации (по выбору 

учителя). 

Тема 2. Зарубежная Азия: состав (субрегионы: Юго-Западная Азия, Центральная Азия, 

Восточная Азия, Южная Азия, Юго-Восточная Азия), общая экономико-географическая 

характеристика. Общие черты и особенности природно-ресурсного капитала, населения и 

хозяйства субрегионов. Особенности экономико-географического положения, природно-

ресурсного капитала, населения, хозяйства стран зарубежной Азии, современные проблемы (на 

примере Индии, Китая, Японии). 

Практическая работа 

1. Сравнение международной промышленной и сельскохозяйственной специализации Китая 

и Индии на основании анализа данных об экспорте основных видов продукции. 

Тема 3. Америка: состав (субрегионы: США и Канада, Латинская Америка), общая 

экономико-географическая характеристика. Особенности природно-ресурсного капитала, 

населения и хозяйства субрегионов. Особенности экономико-географического положения 

природно-ресурсного капитала, населения, хозяйства стран Америки, современные проблемы (на 

примере США, Канады, Мексики, Бразилии). 

Практическая работа 

1. Объяснение особенностей территориальной структуры хозяйства Канады и Бразилии на 

основе анализа географических карт. 

Тема 4. Африка: состав (субрегионы: Северная Африка, Западная Африка, Центральная 

Африка, Восточная Африка, Южная Африка). Общая экономико-географическая характеристика. 

Особенности природно-ресурсного капитала, населения и хозяйства субрегионов. Экономические 

и социальные проблемы региона. Особенности экономико-географического положения, природно-

ресурсного капитала, населения, хозяйства стран Африки (ЮАР, Египет, Алжир). 

Практическая работа 



1. Сравнение на основе анализа статистических данных роли сельского хозяйства в 

экономике Алжира и Эфиопии. 

Тема 5. Австралия и Океания. Австралия и Океания: особенности географического 

положения. Австралийский Союз: главные факторы размещения населения и развития хозяйства. 

Экономико-географическое положение, природно-ресурсный капитал. Отрасли международной 

специализации. Географическая и товарная структура экспорта. Океания: особенности природных 

ресурсов, населения и хозяйства. Место в международном географическом разделении труда. 

Тема 6. Россия на геополитической, геоэкономической и геодемографической карте 

мира. Особенности интеграции России в мировое сообщество. Географические аспекты решения 

внешнеэкономических и внешнеполитических задач развития России. 

Практическая работа 

1. Изменение направления международных экономических связей России в новых 

экономических условиях. 

Раздел 7. Глобальные проблемы человечества 

Группы глобальных проблем: геополитические, экологические, демографические. 

Геополитические проблемы: проблема сохранения мира на планете и причины роста 

глобальной и региональной нестабильности. Проблема разрыва в уровне социально-

экономического развития между развитыми и развивающимися странами и причина её 

возникновения. 

Геоэкология – фокус глобальных проблем человечества. Глобальные экологические 

проблемы как проблемы, связанны с усилением воздействия человека на природу и влиянием 

природы на жизнь человека и его хозяйственную деятельность. Проблема глобальных 

климатических изменений, проблема стихийных природных бедствий, глобальные сырьевая и 

энергетическая проблемы, проблема дефицита водных ресурсов и ухудшения их качества, 

проблемы опустынивания и деградации земель и почв, проблема сохранения биоразнообразия. 

Проблема загрязнения Мирового океана и освоения его ресурсов. 

Глобальные проблемы народонаселения: демографическая, продовольственная, роста 

городов, здоровья и долголетия человека. 

Взаимосвязь глобальных геополитических, экологических проблем и проблем 

народонаселения. 

Возможные пути решения глобальных проблем. Необходимость переоценки человечеством 

и отдельными странами некоторых ранее устоявшихся экономических, политических, 

идеологических и культурных ориентиров. Участие России в решении глобальных проблем. 

Практическая работа 

1. Выявление примеров взаимосвязи глобальных проблем человечества на основе анализа 

раз-личных источников географической информации и участия России в их решении. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ГЕОГРАФИЯ» 
 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения обучающимися основной образовательной программы среднего 

общего образования должны отражать готовность и способность обучающихся руководствоваться 

сформированной внутренней позицией личности, системой ценностных ориентаций, позитивных 

внутренних убеждений, соответствующих традиционным ценностям российского общества, 

расширение жизненного опыта и опыта деятельности в процессе реализации основных 

направлений воспитательной деятельности, в том числе в части: 

гражданского воспитания: 

 сформированность гражданской позиции обучающегося как активного и ответственного 



члена российского общества; 

осознание своих конституционных прав и обязанностей, уважение закона и 

правопорядка; принятие традиционных национальных, общечеловеческих 

гуманистических и демократических ценностей; 

 готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, 

дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам; 

 готовность вести совместную деятельность в интересах гражданского общества, 

участвовать в самоуправлении в школе и детско-юношеских организациях; 

 умение взаимодействовать с социальными институтами в соответствии с их функциями и 

назначением; 

 готовность к гуманитарной и волонтёрской деятельности; 

патриотического воспитания: 

 сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к 

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

Родину, свой язык и культуру, прошлое и настоящее многонационального народа России; 

 ценностное отношение к государственным символам, историческому и природному 

наследию, памятникам, традициям народов России, достижениям России в науке, 

искусстве, спорте, технологиях, труде; 

 идейная убеждённость, готовность к служению и защите Отечества, ответственность за 

его судьбу; 

духовно-нравственного воспитания: 

 осознание духовных ценностей российского народа; 

 сформированность нравственного сознания, этического поведения; 

 способность оценивать ситуацию и принимать осознанные решения, ориентируясь на 

морально-нравственные нормы и ценности; 

 осознание личного вклада в построение устойчивого будущего на основе формирования 

элементов географической и экологической культуры; 

 ответственное отношение к своим родителям, созданию семьи на основе осознанного 

принятия ценностей семейной жизни в соответствии с традициями народов России; 

эстетического воспитания: 

 эстетическое отношение к миру, включая эстетику природных и историко-культурных 

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

труда, общественных отношений; 

 способность воспринимать различные виды искусства, традиции и творчество своего и 

других народов, ощущать эмоциональное воздействие искусства; 

 убеждённость в значимости для личности и общества отечественного и мирового 

искусства, этнических культурных традиций и народного творчества; 

 готовность к самовыражению в разных видах искусства, стремление проявлять качества 

творческой личности; 

физического воспитания: 

сформированность здорового и безопасного образа жизни, в том числе безопасного 

поведения в природной среде, ответственного отношения к своему здоровью; 

 потребность в физическом совершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью; 

 активное неприятие вредных привычек и иных форм причинения вреда физическому и 

психическому здоровью; 

трудового воспитания: 

 готовность к труду, осознание ценности мастерства, трудолюбие; 



 готовность к активной деятельности технологической и социальной направленности, 

способность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такую 

деятельность; 

 интерес к различным сферам профессиональной деятельности в области географических 

наук, умение совершать осознанный выбор будущей профессии и реализовывать 

собственные жизненные планы; 

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

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 знания целей 

устойчивого развития человечества; 

 активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; 

 умение прогнозировать, в том числе на основе применения географических знаний, 

неблагоприятные экологические последствия предпринимаемых действий, 

предотвращать их; 

 расширение опыта деятельности экологической направленности; 

ценности научного познания: 

 сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

географических наук и общественной практики, основанного на диалоге культур, 

способствующего осознанию своего места в поликультурном мире; 

 совершенствование языковой и читательской культуры как средства взаимодействия 

между людьми и познания мира для применения различных источников географической 

информации в решении учебных и (или) практико-ориентированных задач; 

 осознание ценности научной деятельности, готовность осуществлять проектную и 

исследовательскую деятельность в географических науках индивидуально и в группе. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы среднего 

общего образования должны отражать: 

Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 

а) базовые логические действия: 

 самостоятельно формулировать и актуализировать проблемы, которые могут быть 

решены с использованием географических знаний, рассматривать их всесторонне; 

 устанавливать существенный признак или основания для сравнения, классификации 

географических объектов, процессов и явлений и обобщения; 

 определять цели деятельности, задавать параметры и критерии их достижения; 

 разрабатывать план решения географической задачи с учётом анализа имеющихся 

материальных и нематериальных ресурсов; 

 выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях с учётом 

предложенной географической задачи; 

вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов целям; 

координировать и выполнять работу при решении географических задач в условиях 

реального, виртуального и комбинированного взаимодействия; 

креативно мыслить при поиске путей решения жизненных проблем, имеющих 

географические аспекты; 

б) базовые исследовательские действия: 



владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыками 

разрешения проблем, способностью и готовностью к самостоятельному поиску методов 

решения практических географических задач, применению различных методов познания 

природных, социально-экономических и геоэкологических объектов, процессов и явлений; 

владеть видами деятельности по получению нового географического знания, его 

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

при создании учебных и социальных проектов; 

владеть научной терминологией, ключевыми понятиями и методами; 

формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных 

ситуациях; 

выявлять причинно-следственные связи и актуализировать задачу, выдвигать гипотезу её 

решения, находить аргументы для доказательства своих утверждений, задавать параметры и 

критерии решения; 

анализировать полученные в ходе решения задачи результаты, критически оценивать их 

достоверность, прогнозировать изменение в новых условиях; 

давать оценку новым ситуациям, оценивать приобретённый опыт; 

уметь переносить знания в познавательную и практическую области жизнедеятельности; 

 уметь интегрировать знания из разных предметных областей; 

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

задачи, допускающие альтернативные решения; 

в) работа с информацией: 

выбирать и использовать различные источники географической информации, необходимые 

для изучения проблем, которые могут быть решены средствами географии, и поиска путей их 

решения, для анализа, систематизации и интерпретации информации различных видов и 

форм представления; 

 выбирать оптимальную форму представления и визуализации информации с учётом её 

назначения (тексты, картосхемы, диаграммы и т. д.); 

 оценивать достоверность информации; 

 использовать средства информационных и коммуникационных технологий (в том числе и 

ГИС) при решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением 

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

этических норм, норм информационной безопасности; 

 владеть навыками распознавания и защиты информации, информационной безопасности 

личности; 

Овладение универсальными коммуникативными действиями: а) 

общение: 

 владеть различными способами общения и взаимодействия; 

 аргументированно вести диалог, уметь смягчать конфликтные ситуации; 

 сопоставлять свои суждения по географическим вопросам с суждениями других участников 

диалога, обнаруживать различие и сходство позиций, задавать вопросы по существу обсуждаемой 

темы; 

 развёрнуто и логично излагать свою точку зрения по географическим аспектам различных 

вопросов с использованием языковых средств; 

б) совместная деятельность: 

 использовать преимущества командной и индивидуальной работы; 

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

каждого члена коллектива; 

 принимать цели совместной деятельности, организовывать и координировать действия по её 



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

обсуждать результаты совместной работы; 

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

разработанным критериям; 

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

значимости; 

Овладение универсальными регулятивными действиями: а) 

самоорганизация: 

 самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять проблемы, ставить и 

формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных ситуациях; 

 самостоятельно составлять план решения проблемы с учётом имеющихся ресурсов, 

собственных возможностей и предпочтений; 

 давать оценку новым ситуациям; 

 расширять рамки учебного предмета на основе личных предпочтений; 

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

 оценивать приобретённый опыт; 

 способствовать формированию и проявлению широкой эрудиции в разных областях знаний, 

постоянно повышать свой образовательный и культурный уровень; 

б) самоконтроль: 

 давать оценку новым ситуациям, оценивать соответствие результатов целям; 

 владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований; 

 оценивать риски и своевременно принимать решения по их снижению; 

 использовать приёмы рефлексии для оценки ситуации, выбора верного решения; 

 принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности; в) 

эмоциональный интеллект, предполагающий сформированность: 

 самосознания, включающего способность понимать своё эмоциональное состояние, видеть 

направления развития собственной эмоциональной сферы, быть уверенным в себе; 

 саморегулирования, включающего самоконтроль, умение принимать ответственность за своё 

поведение, способность адаптироваться к эмоциональным изменениям и проявлять гибкость, 

быть открытым новому; 

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

инициативность, умение действовать, исходя из своих возможностей; 

эмпатии, включающей способность понимать эмоциональное состояние других, учитывать его 

при осуществлении коммуникации, способность к сочувствию и сопереживанию; 

 социальных навыков, включающих способность выстраивать отношения с другими 

людьми, заботиться, проявлять интерес и разрешать конфликты. 

г) принятие себя и других: 

 принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства; 

 принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности; 

 признавать своё право и право других на ошибки; 

 развивать способность понимать мир с позиции другого человека. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Требования к предметным результатам освоения курса географии на базовом уровне должны 

отражать: 

11 КЛАСС 

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

дисциплин, её участии в решении важнейших проблем человечества: определять роль 



географических наук в достижении целей устойчивого развития; 

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

территориальной организации природы и общества: выбирать и использовать источники 

географической информации для определения положения и взаиморасположения регионов и стран 

в пространстве; 

описывать положение и взаиморасположение регионов и стран в пространстве, особенности 

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

3) сформированность системы комплексных социально ориентированных географических 

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

географические особенности проявления процессов воспроизводства, миграции населения и 

урбанизации в различных регионах мира и изученных странах; 

использовать знания об основных географических закономерностях для определения 

географических факторов международной хозяйственной специализации изученных стран; 

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

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

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

государственного устройства, уровню социально-экономического развития, типам 

воспроизводства населения с использованием источников географической информации; 

устанавливать взаимосвязи между социально-экономическими и геоэкологическими 

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

природными условиями и природно-ресурсным капиталом и отраслевой структурой хозяйства 

изученных стран; 

прогнозировать изменения возрастной структуры населения отдельных стран зарубежной 

Европы с использованием источников географической информации; 

формулировать и/или обосновывать выводы на основе использования географических 

знаний; 4) владение географической терминологией и системой базовых географических 

понятий: 

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

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

федеративное государство; воспроизводство населения, демографический взрыв, демографический 

кризис, старение населения, состав населения, структура населения, экономически активное 

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

населения, расселение населения, демографическая политика, субурбанизация, ложная 

урбанизация; мегалополисы, раз-витые и развивающиеся, новые индустриальные, 

нефтедобывающие страны; ресурсообеспеченность, мировое хозяйство, международная 

экономическая интеграция; международная хозяйственная специализация, международное 

географическое разделение труда; отраслевая и территориальная структура мирового хозяйства, 

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

энергетика», органическое сельское хозяйство; глобализация мировой экономики и 

деглобализация, «энергопереход», международные экономические отношения, устойчивое 

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

5) сформированность умений проводить наблюдения за отдельными географическими 

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

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

выбирать форму фиксации результатов наблюдения/исследования; формулировать обобщения и 

выводы по результатам наблюдения/исследования; 

6) сформированность умений находить и использовать различные источники географической 

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



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

использовать источники географической информации (картографические, статистические, 

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

задачам; 

сопоставлять и анализировать географические карты различной тематики и другие 

источники географической информации для выявления закономерностей социально-

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

отдельных стран; 

определять и сравнивать по географическим картам разного содержания и другим 

источникам географической информации качественные и количественные показатели, 

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

них; географические факторы международной хозяйственной специализации отдельных стран с 

использованием источников географической информации; 

определять и находить в комплексе источников недостоверную и противоречивую 

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

ориентированных задач; самостоятельно находить, отбирать и применять различные методы 

познания для решения практико-ориентированных задач; 

7) владение умениями географического анализа и интерпретации информации из различных 

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

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

ресурсами; для изучения хозяйственного потенциала стран, глобальных проблем человечества и их 

проявления на территории (в том числе и России); 

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

географическую информацию о населении, размещении хозяйства регионов мира и изученных 

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

развития отдельных отраслей; 

формулировать выводы и заключения на основе анализа и интерпретации информации из 

различных источников; 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников; 

использовать различные источники географической информации для решения учебных и 

(или) практико-ориентированных задач; 

8) сформированность умений применять географические знания для объяснения изученных 

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

географические особенности стран с разным уровнем социально-экономического развития, в том 

числе объяснять различие в составе, структуре и размещении населения, в уровне и качестве 

жизни населения; 

объяснять влияние природно-ресурсного капитала на формирование отраслевой структуры 

хозяйства отдельных стран; особенности отраслевой и территориальной структуры хозяйства 

изученных стран, особенности международной специализации стран и роль географических 

факторов в её формировании; особенности проявления глобальных проблем человечества в 

различных странах с использованием источников географической информации; 

9) сформированность умений применять географические знания для оценки разнообразных 

явлений и процессов: оценивать географические факторы, определяющие сущность и динамику 

важнейших социально-экономических и геоэкологических процессов; изученные социально-

экономические и геоэкологические процессы и явления; политико-географическое положение 

изученных регионов, стран и России; влияние международных миграций на демографическую и 

социально-экономическую ситуацию в изученных странах; роль России как крупнейшего 



поставщика топливно-энергетических и сырьевых ресурсов в мировой экономике; конкурентные 

преимущества экономики России; различные точки зрения по актуальным экологическим и 

социально-экономиче-ским проблемам мира и России; изменения направления международных 

экономических связей России в новых экономических условиях; 

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

о природных и социально-экономических аспектах экологических проблем: описывать 

географические аспекты проблем взаимодействия природы и общества; 

приводить примеры взаимосвязи глобальных проблем; возможных путей решения 

глобальных проблем.



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

11 КЛАСС 

Количество часов Электронные 

№ Наименование разделов и тем 

п/п программы Всего 

 

Контрольные 

работы 

 

Практические 

работы 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 
 
 

Раздел 1. РЕГИОНЫ И СТРАНЫ 

1.1 

1.2 

1.3 

1.4 

1.5 

 

1.6 

Регионы мира. Зарубежная Европа 

Зарубежная Азия 

Америка 

Африка 

Австралия и Океания 

Россия на геополитической, геоэкономи-

ческой и геодемографической карте мира 

6 1 

6                                                        0.5 

6                          1                            0.5 

4                                                        0.5 

2 

 

3 1 

 

Итого по разделу 27 
 

Раздел 2. ГЛОБАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА 

2.1 Глобальные проблемы человечества 4 0.5 
 

Итого по разделу 4 
 

Резервное время 3 
 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 34 1 4



ИСТОРИЯ 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

В соответствии с ФОП СОО, утвержденной приказом Министерства просвещения РФ от 23 

ноября 2022 г. № 1014 "Об утверждении федеральной образовательной программы среднего 

общего образования" и на основании письма от 3марта 2023 г. N 03-327 Департамента 

государственной политики и управления в сфере общего образования Минпросвещения России в 

рабочую программу по истории для 11 класса вносятся изменения в части содержания и 

планируемых результатов: 
 

1) Содержание учебного курса 

11 класс 
 

ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ. 1945 ГОД – НАЧАЛО ХХI ВЕКА 
 

Мир во второй половине XX – начале XXI в. Интересы СССР, США, Великобритании и 

Франции в Европе и мире после войны. 
 

США и страны Европы во второй половине XX – начале XXI в. 
 

США и страны Западной Европы во второй половине ХХ – начале XXI в. Складывание 

биполярного мира. План Маршалла и доктрина Трумэна. Установление просоветских режимов в 

странах Восточной Европы. Раскол Германии. Советско-югославский конфликт и политические 

репрессии в Восточной Европе. Причины начала холодной войны. 
 

США и страны Западной Европы во второй половине ХХ в. Маккартизм в США. 

Возникновение «общества потребления». Проблема прав человека. Возникновение Европейского 

экономического общества. Федеративная республика Германия. Западногерманское 

«экономическое чудо». Франция после Второй мировой войны. Консервативная и трудовая 

Великобритания. Движение против расовой дискриминации в США. Новые течения в идеологии. 

Социальный кризис конца 1960-х гг. и его значение. 
 

США и страны Западной Европы в конце ХХ – начале XXI в. Информационная революция. 

Энергетический и экологический кризисы. Изменение социальной структуры стран Запада. Рост 

влияния СМИ и политические изменения в Европе. Неоконсерватизм и неоглобализм. Страны 

Запада в начале ХХI века. Создание Европейского союза. 
 

Страны Центральной и Восточной Европы во второй половине ХХ –началеХХIв. Социально-

экономическая система Восточной Европы в середине ХХ в. Кризисы в ряде социалистических 

стран. «Пражская весна» 1968 года. Ввод войск стран Варшавского договора в Чехословакию. 

Движение «Солидарность» в Польше. Югославский социализм. «Бархатные революции» в 

Восточной Европе. Распад Югославии и войны на Балканах. Агрессия НАТО против Югославии. 

Восточная Европа в 1990-х гг. и начале ХХI в. 
 

Страны Азии, Африки и Латинской Америки во второй половине ХХ – начале XXI в. 
 

Страны Азии во второй половине ХХ – начале ХХI в. Гражданская война в Китае. Война в 

Корее. Национально-освободительные движения в Юго-Восточной Азии. Возобновление войны в 

Индокитае. Американское вмешательство во Вьетнаме. Победа коммунистов в Индокитае. 

Причины и последствия локальных войн в Китае, Корее, Вьетнаме, Лаосе, Камбодже. 
 

Строительство социализма в Китае. Мао Цзэдун. «Культурная революция» в Китае. 

Рыночные реформы в Китае. Китай в конце 1980-х гг. Северная Корея. Режим Пол Пота в 

Кампучии. Реформы в социалистических странах Азии, их последствия. Япония после Второй 

мировой войны.

Восстановление суверенитета Японии и проблема Курильских островов. Японское 

«экономическое чудо». Кризис японского общества. Развитие Южной Кореи. 

«Тихоокеанск

ие драконы»: 



Южная Корея, Тайвань, Сингапур и Гонконг. Успехи Китая. Причины 

экономических успехов Японии, Южной Кореи, Китая во второй половине ХХ – 

начале ХХI в. 
 



Обретение независимости странами Южной Азии. Преобразования в независимой Индии. 

Индия и Пакистан. Кризис индийского общества и борьба за его преодоление. Капиталистическая 

модернизация Тайланда, Малайзии и Филиппин. Индонезия и Мьянма 
 

Страны Ближнего и Среднего Востока во второй половине ХХ – начале ХХI в. Арабские 

страны и возникновение государства Израиль. Антиимпериалистическое движение и Суэцкий 

конфликт. Арабо-израильские войны и мирное урегулирование на Ближнем Востоке. 

Модернизация в Турции. Исламская революция в Иране. Создание исламских режимов. Кризисы в 

персидском заливе. Причины и последствия арабо-израильских войн, революции в Иране. 
 

Страны Тропической и Южной Африки. Освобождение от колониальной зависимости. 

Страны Африки южнее Сахары. Попытки демократизации и установление диктатур. Ликвидация 

системы апартеида. Страны социалистической ориентации. Конфликт в Африканском Роге. 

Этнические конфликты. Пути развития стран Африки после освобождения от колониальной 

зависимости во второй половине ХХ века, их причины. 
 

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

Америки в середине ХХ века. Аграрные реформы и импортозамещающая индустриализация. 

Революция на Кубе. Переход Кубы к социалистическому развитию. Эрнесто Че Гевара. Революции 

и гражданские войны в Центральной Америке. Реформы в странах Латинской Америки в 1950–

1970-х гг. Преобразования «Народного единства» в Чили. Кризис реформ и военный переворот в 

Чили. Диктаторские режимы в странах Южной Америки. Переход к демократии и усиление левых 

сил. Причины и последствия революционных движений на Кубе и в Центральной Америке. 
 

Международные отношения во второй половине ХХ – начале ХХI в. 
 

Международные отношения в конце 1940-х – конце 1980-х гг. Гонка вооружений СССР и 

США, ее последствия. Ракетно-космическое соперничество. Международные отношения в 1950-е 

годы. «Новые рубежи» Дж. Кеннеди и Берлинский кризис. Карибский кризис. Договор о 

запрещении ядерных испытаний. Советско-китайский конфликт. Усиление нестабильности в мире 

и Договор о нераспространении ядерного оружия. Договоры ОСВ-1 и ПРО. Хельсинский акт. 

Договоры ОСВ-2 и ракетный кризис. События в Афганистане и возвращение к политике холодной 

войны. Конец холодной войны. 
 

Международные отношения в 1990-е – 2023 г. Международные отношения в 1990-е – 2023 г. 

Расширение НАТО на Восток. Конфликт на Балканах. Военные интервенции НАТО. Кризис 

глобального доминирования Запада. Обострение противостояния России и Запада. 

Интеграционные процессы в современном мире: БРИКС, ЕАЭС, СНГ, ШОС, АСЕАН. 
 

Наука и культура во второй половине ХХ – начале ХХI в. 
 

Наука и культура во второй половине ХХ в. – начале ХХI в. Важнейшие направления 

развития науки во второй половине ХХ – начале ХХI в. Ядерная энергетика. Освоение космоса. 

Развитие культуры и искусства во второй половине ХХ – начале ХХI в.: литература, театральное 

искусство, музыка, архитектура, изобразительное искусство. Олимпийское движение Глобальные 

проблемы современности. 
 

ИСТОРИЯ РОССИИ. 1945 ГОД – НАЧАЛО ХХI ВЕКА СССР в 1945–1991 гг. 
 

СССР в послевоенные годы. Послевоенные годы. Влияние Победы. 

Потериидемографические проблемы. Социальная адаптация фронтовиков. Репатриация. Борьба с 

беспризорностью и преступностью. Восстановление и развитие экономики и социальной сферы. 

Восстановление промышленности. Сельское хозяйство. Меры по улучшению жизни населения. 
 

Политическая система в послевоенные годы. Сталин и его окружение. Союзный центр и 

национальные регионы: проблемы взаимоотношений. Послевоенные репрессии. 
 



Идеология, наука, культура и спорт в послевоенные годы. Соперничество в высших 

эшелонах власти. Усиление идеологического контроля над обществом. Основные тенденции 

развития советской литературы и искусства. Развитие советской науки. Советский спорт. 
 

Место и роль СССР в послевоенном мире. Укрепление геополитических позиций СССР. 

Послевоенные договоры с побежденными противниками. Начало холодной войны, ее причины и 

особенности. Раскол Европы и оформление биполярного мира. СССР и страны Азии 
 

СССР в 1953–1964 гг. Смерть Сталина и настроения в обществе. Борьба за власть в 

советском руководстве. Н.С. Хрущев. ХХ съезд КПСС и идеологическая кампания по 

разоблачению культа личности Сталина. Реабилитация жертв политических репрессий. 

Реорганизация государственных органов, партийных и общественных организаций. Новая 

Программа КПСС и проект Конституции СССР. 
 

Основные направления экономического и социального развития СССР в 1953–1964 гг. 

Экономический курс Г.М. Маленкова. Развитие промышленности. Военный и гражданский 

секторы экономики. Развитие сельского хозяйства и попытки решения продовольственной 

проблемы. Социальное развитие. 
 

Развитие науки и техники в 1953–1964 гг. Научно-техническая революция в СССР. Развитие 

компьютерной техники. Организация науки. Фундаментальная наука и производство. Развитие 

гуманитарных наук. Открытие новых месторождений. Освоение Арктики и Антарктики. 

Самолетостроение и ракетостроение. Освоение космоса. 
 

Культурное пространство в 1953–1964 гг. Условия развития советской культуры. Первые 

признаки наступления оттепели в культурной сфере. Власть и интеллигенция. Развитие 

образования. Власть и церковь. Зарождение новых форм общественной жизни. Развитие 

советского спорта. 
 

Перемены в повседневной жизни в 1953–1964 гг. Революция благосостояния. Демография. 

Изменение условий и оплаты труда. Перемены в пенсионной системе. Общественные фонды 

потребления. Решение жилищной проблемы. Жизнь на селе. Популярные формы досуга. 

Изменение структуры питания. Товары первой необходимости. Книги, журналы, газеты. Туризм. 

Изменение общественных настроений и ожиданий. 
 

Новый курс советской внешней политики: от конфронтации к диалогу. СССР и страны 

Запада. Гонка вооружений. СССР и мировая социалистическая система. Распад колониальной 

системы. СССР и страны третьего мира 
 

СССР в 1964–1985 гг. Политическое развитие СССР в 1964–1985 гг. Итоги и значение 

«великого десятилетия» Н.С. Хрущева. Политический курс Л.И. Брежнева. Конституция СССР 

1977 г. 
 

Особенности социально-экономического развития СССР в 1964–1985 гг. Новые ориентиры 

аграрной политики: реформа 1965 г. и ее результаты. Косыгинская реформа 

промышленности. Рост социально-экономических проблем. 
 

Развитие науки, образования, здравоохранения. Научные и технические приоритеты. 

Советская космическая программа. Развитие образования. Советское здравоохранение. 
 

Идеология и культура. Новые идеологические ориентиры. Концепция «развитого 

социализма». Диссиденты и неформалы. Литература и искусство: поиски новых путей. 

Достижения советского спорта. 
 

Повседневная жизнь советского общества в 1964–1985 гг. Общественные настроения. 
 

Национальная политика и национальные движения. Новая историческая общность. 



Изменение национального состава населения СССР. Развитие республик в рамках единого 

государства. Национальные движения. Эволюция национальной политики. 
 

Внешняя политика СССР в 1964–1985 гг. Новые вызовы внешнего мира. Отношения СССР 

со странами Запада. Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе (СБСЕ). СССР и 

развивающиеся страны. Ввод советских войск в Афганистан. СССР и страны социализма. 
 

СССР и мир в начале 1980-х гг. Нарастание кризисных явлений в СССР. Ю.В. Андропов и 

начало формирования идеологии перемен. М.С. Горбачев и его окружение: курс на реформы. 
 

СССР в 1985–1991 гг. Социально-экономическое развитие СССР в 1985–1991 гг. Первый 

этап преобразований М.С. Горбачева: концепция ускорения социально-экономического развития. 

Второй этап экономических реформ. Экономический кризис и окончательное разрушение 

советской модели экономики. Разработка программ перехода к рыночной экономике. 
 

Перемены в духовной сфере в годы перестройки. Гласность и плюрализм. Литература. Кино 

и театр. Реабилитация жертв политических репрессий. Новый этап в государственно-

конфессиональных отношениях. Результаты политики гласности. 
 

Реформа политической системы СССР и ее итоги. Начало изменения советской 

политической системы. Конституционная реформа1988–1991 гг. I Съезд народных депутатов 

СССР и его значение. Становление многопартийности. Кризис в КПСС и создание 

Коммунистической партии РСФСР. 
 

Новое политическое мышление и перемены во внешней политике. СССР и Запад. Начало 

разоружения. Разблокирование региональных конфликтов. Распад социалистической системы. 

Результаты политики нового мышления. Отношение к М.С. Горбачеву и его внешней политике в 

СССР и в мире. 
 

Национальная политика и подъем национальных движений. Кризис межнациональных 

отношений. Нарастание националистических и сепаратистских настроений, обострение 

межнациональных конфликтов. Противостояние между союзным центром и партийным 

руководством республик. Декларация о государственном суверенитете РСФСР. Разработка нового 

союзного договора. Августовский политический кризис 1991 года. Распад СССР. 
 

Российская Федерация в 1992 – начале 2020-х гг. 
 

Российская Федерация в 1990-е гг. Российская экономика в условиях рынка. Начало 

радикальных экономических преобразований. Ваучерная приватизация. Положение в экономике 

России в 1992–1998 гг. Корректировка курса реформ. «Олигархический капитализм» и 

финансовые кризисы. Дефолт 1998 года и его последствия. Россия после дефолта. Результаты 

экономических реформ 1990-х гг. Политическое развитие Российской Федерации. Разработка 

новой Конституции России. Нарастание политико-конституционного кризиса в условиях 

ухудшения экономической ситуации. Трагические события осени1993 г. в Москве. Конституция 

России1993 года и ее значение. Российская многопартийность и становление современного 

парламентаризма. Выборы Президента РФ в 1996 году. Результаты политического развития 

России в 1990-е гг. Отставка Президента России Б.Н. Ельцина. 
 

Межнациональные отношения и национальная политика. Народы и регионы России после 

распада СССР. Федеративный договор. Военно-политический кризис в Чеченской Республике. 
 

Повседневная жизнь. Изменения в структуре российского общества и условиях жизни 

различных групп населения в 1990-е гг. Численность и доходы населения. Социальное расслоение. 

Досуг и туризм. 
 

Внешняя политика Российской Федерации в 1990-е гг. Новое место России в мире. 

Взаимоотношения с США и странами Запада. Агрессия НАТО в Югославии и изменение политики 



России в отношении Запада. Отношения со странами Азии, Африки и Латинской Америки. Россия 

на постсоветском пространстве. Результаты внешней политики страны в 1990-е гг. 
 

Россия в ХХI веке. Политические вызовы и новые приоритеты внутренней политики России в 

начале ХХI в. Укрепление вертикали власти. Противодействие террористической угрозе. 

Урегулирование кризиса в Урегулирование кризиса в Чеченской Республике. Обеспечение 

гражданского согласия и единства общества. Утверждение государственной символики. Военная 

реформа. Стабилизация политической системы в годы президентства В.В. Путина. 
 

Россия в 2008–2011 гг. Президент Д.А. Медведев и его программа. Военный конфликт в 

Закавказье. Новый этап политической реформы. Выборы в Государственную Думу 2011 г. 
 

Социально-экономическое развитие России в начале ХХI в. Приоритетные национальные 

проекты. Экономическое развитие в 2000–2007 гг. Россия в системе мировой рыночной 

экономики. Мировой экономический кризис 2008 г. Социальная политика. Изменения в структуре, 

занятости и численности населения. 
 

Культура, наука, спорт и общественная жизнь в 1990-х – начале 2020-х гг. Последствия 

распада СССР в сфере науки, образования и культуры. Литература. Кинематограф. Музыка. Театр. 

Изобразительное и монументальное искусство. Развитие российской культуры в ХХI в. Развитие 

науки. Формирование суверенной системы образования. Средства массовой информации. 

Российский спорт. Государство и основные религиозные конфессии. Повседневная жизнь. 
 

Внешняя политика в начале ХХI в. Россия в современном мире. Становление нового 

внешнеполитического курса России в 2000–2007 гг. Рост международного авторитета России и 

возобновление конфронтации со странами Запада в 2008–2020 гг. 
 

Россия в 2012 – начале 2020-х гг. Укрепление обороноспособности страны. Социально-

экономическое развитие. Выборы в Государственную Думу 2016 г. Выборы Президента РФ в 2018 

г. Национальные цели развития страны. Конституционная реформа2020 г. Выборы в 

Государственную Думу VIII созыва. 
 

Россия сегодня. Специальная военная операция (СВО). Отношения с Западом в начале XXI 

в. Давление на Россию со стороны США. Противодействие стратегии Запада в отношении России. 

Фальсификация истории. Возрождение нацизма. Украинский неонацизм. Переворот 2014 г. на 

Украине. Возвращение Крыма. Судьба Донбасса. Минские соглашения. Специальная военная 

операция. Противостояние с Западом. Украина – неонацистское государство. Новые регионы. СВО 

и российское общество. Россия – страна героев. Наш край в 1992–2022 гг. 
 

Итоговое обобщение по курсу «История России. 1945 год – начало ХХI века». 
 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПО ИСТОРИИ НА 

УРОВНЕ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 

1) гражданского воспитания: 
 

осмысление сложившихся в российской истории традиций гражданского служения 

Отечеству; 
 

сформированность гражданской позиции обучающегося  как активного и ответственного 

члена российского общества; 
 

осознание исторического значения конституционного развития России, своих 

конституционных прав и обязанностей, уважение закона и правопорядка; 
 



принятие традиционных национальных, общечеловеческих гуманистических и 

демократических ценностей; 
 

готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, 

дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам; готовность 

вести совместную деятельность в интересах гражданского общества, участвовать в 

самоуправлении в образовательной организации; 
 

умение взаимодействовать с социальными институтами в соответствии с их функциями и 

назначением; 
 

готовность к гуманитарной и волонтерской деятельности; 
 

2) патриотического воспитания: 
 

сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к своему 

народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свою страну, свой край, свой язык и 

культуру, прошлое и настоящее многонационального народа России; 
 

ценностное отношение к государственным символам, историческому и природному 

наследию, памятникам, традициям народов России, достижениям России в науке, искусстве, 

спорте, технологиях, труде; идейная убежденность, готовность к служению и защите Отечества, 

ответственность за его судьбу; 
 

3) духовно-нравственного воспитания: 
 

личностное осмысление и принятие сущности и значения исторически сложившихся и 

развивавшихся духовно-нравственных ценностей российского народа; 
 

сформированность нравственного сознания, этического поведения; способность оценивать 

ситуации нравственного выбора и принимать осознанные решения, ориентируясь на морально-

нравственные ценности и нормы современного российского общества; понимание значения 

личного вклада в построение устойчивого будущего; 
 

ответственное отношение к своим родителям, представителям старших поколений, 

осознание значения создания семьи на основе принятия ценностей семейной жизни в соответствии 

с традициями народов России; 

4) эстетического воспитания: 
 

представление об исторически сложившемся культурном многообразии своей страны и 

мира; 
 

способность воспринимать различные виды искусства, традиции и творчество своего и 

других народов, ощущать эмоциональное воздействие искусства; 
 

осознание значимости для личности и общества наследия отечественного и мирового 

искусства, этнических культурных традиций и народного творчества; эстетическое отношение к 

миру, современной культуре, включая эстетику быта, научного и технического творчества, спорта, 

труда, общественных отношений; 
 

5) физического воспитания: 
 

осознание ценности жизни и необходимости ее сохранения (в том числе на основе примеров 

из истории); 
 

представление об идеалах гармоничного физического и духовного развития человека в 

исторических обществах и в современную эпоху; ответственное отношение к своему здоровью и 

установка на здоровый образ жизни; 



 

6) трудового воспитания: 
 

понимание на основе знания истории значения трудовой деятельности как источника 

развития человека и общества; уважение к труду и результатам трудовой деятельности человека; 
 

представление о разнообразии существовавших в прошлом и современных профессий; 

формирование интереса к различным сферам профессиональной деятельности; готовность 

совершать осознанный выбор будущей профессии и реализовывать собственные жизненные 

планы; 
 

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

7) экологического воспитания: 
 

осмысление исторического опыта взаимодействия людей с природной средой, его 

позитивных и негативных проявлений; сформированность экологической культуры, понимание 

влияния социально-экономических процессов на состояние природной и социальной среды, 

осознание глобального характера экологических проблем; 
 

активное неприятие действий, приносящих вред окружающей природной и социальной 

среде; 
 

8) ценности научного познания: 
 

сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

исторической науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, способствующего 

осознанию своего места в поликультурном мире; 
 

осмысление значения истории как знания о развитии человека и общества, о социальном и 

нравственном опыте предшествующих поколений; совершенствование языковой и читательской 

культуры как средства взаимодействия между людьми и познания мира; 
 

овладение основными навыками познания и оценки событий прошлого с позиций историзма, 

готовность к осуществлению учебной проектно-исследовательской деятельности в сфере истории; 
 

9) эмоциональный интеллект: 

развитие самосознания (включая способность осознавать на примерах исторических ситуаций 

роль эмоций в отношениях между людьми, понимать свое эмоциональное состояние, соотнося 

его с эмоциями людей в известных исторических ситуациях); саморегулирования, включающего 

самоконтроль, умение принимать ответственность за свое поведение, способность 

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

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

инициативность, умение действовать, исходя из своих возможностей; эмпатии (способность 

понимать другого человека, оказавшегося в определенных обстоятельствах); социальных навыков 

(способность выстраивать конструктивные отношения с другими людьми, регулировать способ 

выражения своих суждений и эмоций с учетом позиций и мнений других участников общения). 
 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 

В результате изучения истории на уровне среднего общего образования у обучающегося 

будут сформированы познавательные универсальные учебные действия, коммуникативные 

универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные действия, совместная 

деятельность. 
 

Познавательные универсальные учебные действия 
 

Базовые логические действия: 



 

формулировать проблему, вопрос, требующий решения; 
 

устанавливать существенный признак или основания для сравнения, классификации и 

обобщения; 
 

определять цели деятельности, задавать параметры и критерии их достижения; 
 

выявлять закономерные черты и противоречия в рассматриваемых явлениях; 
 

разрабатывать план решения проблемы с учетом анализа имеющихся ресурсов; 
 

вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов целям. 
 

Базовые исследовательские действия: 
 

определять познавательную задачу; намечать путь ее решения и осуществлять подбор 

исторического материала, объекта; 
 

владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности; 
 

осуществлять анализ объекта в соответствии с принципом историзма, основными 

процедурами исторического познания; 
 

систематизировать и обобщать исторические факты (в том числе в форме таблиц, схем); 
 

выявлять характерные признаки исторических явлений; 
 

раскрывать причинно-следственные связи событий прошлого и настоящего; 
 

сравнивать события, ситуации, определяя основания для сравнения, выявляя общие черты и 

различия; 
 

формулировать и обосновывать выводы; соотносить полученный результат с имеющимся 

историческим знанием; 
 

определять новизну и обоснованность полученного результата; 
 

представлять результаты своей деятельности в различных формах (сообщение, эссе, 

презентация, реферат, учебный проект и другие); 
 

объяснять сферу применения и значение проведенного учебного исследования в 

современном общественном контексте. 
 

Работа с информацией: 
 

осуществлять анализ учебной и внеучебной исторической информации (учебники, 

исторические источники, научно-популярная литература, интернет-ресурсы и другие) – извлекать, 

сопоставлять, систематизировать и интерпретировать информацию; 
 

различать виды источников исторической информации; высказывать суждение о 

достоверности и значении информации источника (по предложенным или самостоятельно 

сформулированным критериям); 
 

рассматривать комплексы источников, выявляя совпадения и различия их свидетельств; 
 

использовать средства современных информационных и коммуникационных технологий с 

соблюдением правовых и этических норм, требований информационной безопасности; 
 

создавать тексты в различных форматах с учетом назначения информации целевой 



аудитории, выбирая оптимальную форму представления и визуализации. 
 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 
 

представлять особенности взаимодействия людей в исторических обществах и современном 

мире; 
 

участвовать в обсуждении событий и личностей прошлого и современности, выявляя 

сходство и различие высказываемых оценок; 
 

излагать и аргументировать свою точку зрения в устном высказывании, письменном тексте; 
 

владеть способами общения и конструктивного взаимодействия, в том числе 

межкультурного, в образовательной организации и социальном окружении; 
 

аргументированно вести диалог, уметь смягчать конфликтные ситуации. 
 

Регулятивные универсальные учебные действия: 
 

владеть приемами самоорганизации своей учебной и общественной работы: выявлять 

проблему, задачи, требующие решения; составлять план действий, определять способ решения, 

последовательно реализовывать намеченный план действий и другие; 
 

владеть приемами самоконтроля: осуществлять самоконтроль, рефлексию и самооценку 

полученных результатов; вносить коррективы в свою работу с учетом установленных ошибок, 

возникших трудностей; 
 

принятие себя и других: осознавать свои достижения и слабые стороны в учении, общении, 

сотрудничестве со сверстниками и людьми старшего поколения; принимать мотивы и аргументы 

других при анализе результатов деятельности; признавать свое право и право других на 

ошибку;вносить конструктивные предложения для совместного решения учебных задач, проблем. 
 

Совместная деятельность: 
 

осознавать на основе исторических примеров значение совместной деятельности людей как 

эффективного средства достижения поставленных целей; 
 

планировать и осуществлять совместную работу, коллективные учебные проекты по 

истории, в том числе на региональном материале; 
 

определять свое участие в общей работе и координировать свои действия с другими членами 

команды; 
 

проявлять творчество и инициативу в индивидуальной и командной работе; 
 

оценивать полученные результаты и свой вклад в общую работу. 
 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 

Предметные результаты освоения программы по истории на уровне среднего общего 

образования должны обеспечивать: 
 

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

процессах ХХ – начала XXI в., знание достижений страны и ее народа; умение характеризовать 

историческое значение Российской революции, Гражданской войны, новой экономической 

политики, индустриализации и коллективизации в Союзе Советских Социалистических 

Республик, решающую роль СССР в победе над нацизмом, значение советских научно-

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



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

специальной военной операции на Украине и других важнейших событий ХХ – начала XXI в.; 

особенности развития культуры народов СССР (России); 
 

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

исторических личностей, внесших значительный вклад в социально-экономическое, политическое 

и культурное развитие России в ХХ – начале XXI в.; 
 

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

событий, явлений, процессов истории родного края, истории России и всемирной истории ХХ – 

начала XXI в. и их участников, образа жизни людей и его изменения в Новейшую эпоху; 

формулировать и обосновывать собственную точку зрения (версию, оценку) с использованием 

фактического материала, в том числе используя источники разных типов; 
 

4) умение выявлять существенные черты исторических событий, явлений, процессов; 

систематизировать историческую информацию в соответствии с заданными критериями; 

сравнивать изученные исторические события, явления, процессы; 
 

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

исторических событий, явлений, процессов; характеризовать их итоги; соотносить события 

истории родного края и истории России в ХХ – начале XXI в.; определять современников 

исторических событий истории России и человечества в целом в ХХ – 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 ХХ – начала XXI в., оценивать их полноту и достоверность, 

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

информацию при работе с историческими источниками; 
 

7) умение осуществлять с соблюдением правил информационной безопасности поиск 

исторической информации по истории России и зарубежных стран ХХ – начала XXI в. в 

справочной литературе, сети Интернет, средствах массовой информации для решения 

познавательных задач; оценивать полноту и достоверность информации с точки зрения ее 

соответствия исторической действительности; 
 

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

числе исторические карты/схемы, по истории России и зарубежных стран ХХ – начала XXI в.; 

сопоставлять информацию, представленную в различных источниках; формализовать 

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

осуществления проектной деятельности в форме разработки и представления учебных проектов по 

новейшей истории, в том числе на региональном материале (с использованием ресурсов 

библиотек, музеев и других); 
 

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

религиозной принадлежности на основе традиционных ценностей российского общества: мира и 

взаимопонимания между народами, людьми разных культур; проявление уважения к 

историческому наследию народов России; 
 

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

защите Отечества, готовность противодействовать фальсификациям российской истории; 
 

11) знание ключевых событий, основных дат и этапов истории России и мира в ХХ – начале 

XXI в.; выдающихся деятелей отечественной и всемирной истории; важнейших достижений 

культуры, ценностных ориентиров. 
 

Условием достижения каждого из предметных результатов изучения истории на уровне 



среднего общего образования является усвоение обучающимися знаний и формирование умений, 

которые составляют структуру предметного результата. 
 

Формирование умений, составляющих структуру предметных результатов, происходит на 

учебном материале, изучаемом в 10–11 классах с учетом того, что достижение предметных 

результатов предполагает не только обращение к истории России и всемирной истории ХХ – 

начала XXI в., но и к важнейшим событиям, явлениям, процессам истории нашей страны с 

древнейших времен до начала XX в. При планировании уроков истории следует предусмотреть 

повторение изученных ранее исторических событий, явлений, процессов, деятельности 

исторических личностей России, связанных с актуальным историческим материалом урока. 
 

К концу обучения обучающийся получит следующие предметные результаты: 
 

Понимание значимости России в мировых политических и социально-экономических 

процессах 1914–1945 гг., знание достижений страны и ее народа; умение характеризовать 

историческое значение Российской революции, Гражданской войны, новой экономической 

политики, индустриализации и коллективизации в Союзе Советских Социалистических 

Республик, решающую роль СССР в победе над нацизмом, значение советских научно-

технологических успехов. 
 

Достижение указанного предметного результата непосредственно связано с усвоением 

обучающимися знаний важнейших событий, явлений, процессов истории России 1914–1945 гг., 

умением верно интерпретировать исторические факты, давать им оценку, умением противостоять 

попыткам фальсификации истории, отстаивать историческую правду. Данный результат достижим 

при комплексном использовании методов обучения и воспитания. 
 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 
 

называть наиболее значимые события истории России 1914–1945 гг., объяснять их особую 

значимость для истории нашей страны; 
 

определять и объяснять (аргументировать) свое отношение и оценку наиболее значительных 

событий, явлений, процессов истории России 1914–1945 гг., их значение для истории России и 

человечества в целом; 
 

используя знания по истории России и всемирной истории 1914–1945 гг., выявлять попытки 

фальсификации истории; 
 

используя знания по истории России, аргументированно противостоять попыткам 

фальсификации исторических фактов, связанных с важнейшими событиями, явлениями, 

процессами истории России 1914–1945 гг. 
 

Знание имен героев Первой мировой, Гражданской, Великой Отечественной войн, 

исторических личностей, внесших значительный вклад в социально-экономическое, политическое 

и культурное развитие России в 1914–1945 гг. 
 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 
 

называть имена наиболее выдающихся деятелей истории России 1914–1945 гг., события, 

процессы, в которых они участвовали; 
 

характеризовать деятельность исторических личностей в рамках событий, процессов 

истории России 1914–1945 гг., оценивать значение их деятельности для истории нашей станы и 

человечества в целом; 
 

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

выдающиеся исторические личности, для истории России; 



 

определять и объяснять (аргументировать) свое отношение и оценку деятельности 

исторических личностей. 
 

Умение составлять описание (реконструкцию) в устной и письменной форме исторических 

событий, явлений, процессов истории родного края, истории России и всемирной истории 1914– 

1945 гг. и их участников, образа жизни людей и его изменения в Новейшую эпоху; формулировать 

и обосновывать собственную точку зрения (версию, оценку) с использованием фактического 

материала, в том числе используя источники разных типов. 
 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 
 

объяснять смысл изученных/изучаемых исторических понятий и терминов из истории 

России, и всемирной истории 1914–1945 гг., привлекая учебные тексты и (или) дополнительные 

источники информации; корректно использовать исторические понятия и термины в устной речи, 

при подготовке конспекта, реферата; 
 

по самостоятельно составленному плану представлять развернутый рассказ (описание) о 

ключевых событиях родного края, истории России и всемирной истории 1914–1945 гг. с 

использованием контекстной информации, представленной в исторических источниках, учебной, 

художественной и научно-популярной литературе, визуальных материалах и других; составлять 

развернутую характеристику исторических личностей с описанием и оценкой их деятельности; 

характеризовать условия и образ жизни людей в России и других странах в 1914–1945 гг., 

анализируя изменения, происшедшие в течение рассматриваемого периода; 
 

представлять описание памятников материальной и художественной культуры 1914–1945 гг., 

их назначение, характеризовать обстоятельства их создания, называть авторов памятников 

культуры, определять жанр, стиль, особенности технических и художественных приемов создания 

памятников культуры; 
 

представлять результаты самостоятельного изучения исторической информации из истории 

России и всемирной истории 1914–1945 гг. в форме сложного плана, конспекта, реферата; 
 

определять и объяснять с использованием фактического материала свое отношение к 

наиболее значительным событиям, достижениям и личностям истории России и зарубежных стран 

1914–1945 гг.; 
 

понимать необходимость фактической аргументации для обоснования своей позиции; 

самостоятельно отбирать факты, которые могут быть использованы для подтверждения или 

опровержения какой-либо оценки исторических событий; 
 

формулировать аргументы для подтверждения или опровержения собственной или 

предложенной точки зрения по дискуссионной проблеме из истории России и всемирной истории 

1914–1945 гг.; сравнивать предложенную аргументацию, выбирать наиболее аргументированную 

позицию. 
 

Умение выявлять существенные черты исторических событий, явлений, процессов 1914–

1945 гг.; систематизировать историческую информацию в соответствии с заданными критериями; 

сравнивать изученные исторические события, явления, процессы. 
 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 
 

называть характерные, существенные признаки событий, процессов, явлений истории России 

и всеобщей истории 1914–1945 гг.; 
 

различать в исторической информации из курсов истории России и зарубежных стран 1914– 

1945 гг. события, явления, процессы; факты и мнения, описания и объяснения, гипотезы и теории; 



 

группировать, систематизировать исторические факты по самостоятельно определяемому 

признаку (хронологии, принадлежности к историческим процессам, типологическим основаниям и 

другим); 
 

обобщать историческую информацию по истории России и зарубежных стран 1914–1945 гг.; 
 

на основе изучения исторического материала давать оценку возможности/корректности 

сравнения событий, явлений, процессов, взглядов исторических деятелей истории России и 

зарубежных стран в 1914–1945 гг.; 
 

сравнивать исторические события, явления, процессы, взгляды исторических деятелей 

истории России и зарубежных стран 1914–1945 гг. по самостоятельно определенным критериям; 

на основе сравнения самостоятельно делать выводы; 
 

на основе изучения исторического материала устанавливать исторические аналогии. 
 

Умение устанавливать     причинно-следственные, пространственные, временные связи 

исторических событий, явлений, процессов; характеризовать их итоги; соотносить события 

историиродного края и истории России в 1914–1945 гг.; определять современников исторических 

событий истории России и человечества в целом в 1914–1945 гг. 
 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 
 

на основе изученного материала по истории России и зарубежных стран 1914–1945 гг. 

определять (различать) причины, предпосылки, поводы, последствия, указывать итоги, значение 

исторических событий, явлений, процессов; 

устанавливать причинно-следственные, пространственные, временные историческими 

событиями, явлениями, процессами на основе анализа ситуации/информации из 

истории России и зарубежных стран 1914–1945 гг.; 
 

делать предположения о возможных причинах (предпосылках) и последствиях исторических 

событий, явлений, процессов истории России и зарубежных стран 1914–1945 гг.; 
 

излагать исторический материал на основе понимания причинно-следственных, 

пространственно-временных связей исторических событий, явлений, процессов; 
 

соотносить события истории родного края, истории России и зарубежных стран 1914–1945 

гг.; 
 

определять современников исторических событий, явлений, процессов истории России и 

человечества в целом 1914–1945 гг. 
 

Умение критически анализировать для решения познавательной задачи аутентичные 

исторические источники разных типов (письменные, вещественные, аудиовизуальные) по истории 

России и зарубежных стран 1914–1945 гг., оценивать их полноту и достоверность, соотносить с 

историческим периодом; выявлять общее и различия; привлекать контекстную информацию при 

работе с историческими источниками. 
 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 
 

различать виды письменных исторических источников по истории России и всемирной 

истории 1914–1945 гг.; 
 

определять авторство письменного исторического источника по истории России и 

зарубежных стран 1914–1945 гг., время и место его создания, события, явления, процессы, о 

которых идет речь, и другие, соотносить информацию письменного источника с историческим 

контекстом; 



 

определять на основе информации, представленной в письменном историческом источнике, 

характерные признаки описываемых событий, явлений, процессов по истории России и 

зарубежных стран 1914–1945 гг.; 
 

анализировать письменный исторический источник по истории России и зарубежных стран 

1914–1945 гг. с точки зрения его темы, цели, позиции автора документа и участников событий, 

основной мысли, основной и дополнительной информации, достоверности содержания; 
 

соотносить содержание исторического источника по истории России и зарубежных стран 

1914–1945 гг. с учебным текстом, другими источниками исторической информации (в том числе 

исторической картой/схемой); 
 

сопоставлять, анализировать информацию из двух или более письменных исторических 

источников по истории России и зарубежных стран 1914–1945 гг., делать выводы; 
 

использовать исторические письменные источники при аргументации дискуссионных точек 

зрения; 
 

проводить атрибуцию вещественного исторического источника (определять утилитарное 

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

другие; соотносить вещественный исторический источник с периодом, к которому он относится, и 

другие); используя контекстную информацию, описывать вещественный исторический источник; 
 

проводить атрибуцию визуальных и аудиовизуальных исторических источников по истории 

России и зарубежных стран 1914–1945 гг. (определять авторство, время создания, события, 

связанные с историческими источниками); используя контекстную информацию, описывать 

визуальный и аудиовизуальный исторический источник. 
 

Умение осуществлять с соблюдением правил информационной безопасности поиск 

исторической информации по истории России и зарубежных стран 1914–1945 гг. в справочной 

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

оценивать полноту и достоверность информации с точки зрения ее соответствия 

исторической действительности. 
 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 
 

знать и использовать правила информационной безопасности при поиске исторической 

информации; 
 

самостоятельно осуществлять поиск достоверных исторических источников, необходимых 

для изучения событий (явлений, процессов) истории России и зарубежных стран 1914–1945 гг.; 
 

на основе знаний по истории самостоятельно подбирать достоверные визуальные источники 

исторической информации, иллюстрирующие сущностные признаки исторических событий, 

явлений, процессов; 
 

самостоятельно осуществлять поиск исторической информации, необходимой для анализа 

исторических событий, процессов, явлений истории России и зарубежных стран 1914–1945 гг.; 
 

используя знания по истории, оценивать полноту и достоверность информации с точки 

зрения ее соответствия исторической действительности. 
 

Умение анализировать текстовые, визуальные источники исторической информации, в том 

числе исторические карты/схемы, по истории России и зарубежных стран 1914–1945 гг.; 

сопоставлять информацию, представленную в различных источниках; формализовать 

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



осуществления проектной деятельности в форме разработки и представления учебных проектов по 

новейшей истории, в том числе на региональном материале (с использованием ресурсов 

библиотек, музеев и других). 
 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 
 

определять на основе информации, представленной в текстовом источнике исторической 

информации, характерные признаки описываемых событий (явлений, процессов) истории России и 

зарубежных стран 1914–1945 гг.; 
 

отвечать на вопросы по содержанию текстового источника исторической информации по истории 

России и зарубежных стран 1914–1945 гг. и составлять на его основе план, таблицу, схему; 
 

узнавать, показывать и называть на карте (схеме) объекты, обозначенные условными 

знаками,характеризовать историческое пространство (географические объекты, территории 

расселения народов, государства, места расположения памятников культуры и другие), 

изучаемые события, явления, процессы истории России и зарубежных стран 1914–1945 гг.; 
 

привлекать контекстную информацию при работе с исторической картой и рассказывать об 

исторических событиях, используя историческую карту; 
 

сопоставлять, анализировать информацию, представленную на двух или более исторических 

картах (схемах) по истории России и зарубежных стран 1914–1945 гг.; оформлять результаты 

анализа исторической карты (схемы) в виде таблицы, схемы; делать выводы; 
 

на основании информации, представленной на карте/схеме по истории России и зарубежных 

стран 1914–1945 гг., проводить сравнение исторических объектов (размеры территорий стран, 

расстояния и другое), социально-экономических и геополитических условий существования 

государств, народов, делать выводы; 
 

сопоставлять информацию, представленную на исторической карте/схеме по истории России 

и зарубежных стран 1914–1945 гг., с информацией из аутентичных исторических источников и 

источников исторической информации; 
 

определять события, явления, процессы, которым посвящены визуальные источники 

исторической информации; 
 

на основании визуальных источников исторической информации и статистической 

информации по истории России и зарубежных стран 1914–1945 гг. проводить сравнение 

исторических событий, явлений, процессов истории России и зарубежных стран 1914–1945 гг.; 
 

сопоставлять визуальные источники исторической информации по истории России и зарубежных 

стран1914–1945 гг. с информацией из других исторических источников, делать выводы; 
 

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

использовать умения, приобретенные в процессе изучения истории, для участия в 

подготовке учебных проектов по истории России 1914–1945 гг., в том числе на региональном 

материале, с использованием ресурсов библиотек, музеев и других. 
 

Приобретение опыта взаимодействия с людьми другой культуры, национальной и 

религиозной принадлежности на основе традиционных ценностей российского общества: мира и 

взаимопонимания между народами, людьми разных культур; проявление уважения к 

историческому наследию народов России. 
 

Достижение данного предметного результата предполагает использование методов обучения 



и воспитания. Основой достижения результата является понимание обучающимися особенностей 

развития нашей страны как многонационального государства, важности уважения и 

взаимопонимания между всеми народами России. 
 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 
 

понимать особенности политического, социально-экономического и историко-культурного 

развития России как многонационального государства, знакомство с культурой, традициями и 

обычаями народов России; 
 

знать исторические примеры эффективного взаимодействия народов нашей страны для защиты 

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

экономического и культурного развития России; 
 

понимать особенности общения с представителями другой культуры, национальной и 

религиозной принадлежности, важность учета в общении традиций, обычаев, особенностей 

культуры народов нашей страны; 
 

участвовать в диалогическом и полилогическом общении, посвященном проблемам, 

связанным с историей России и зарубежных стран 1914–1945 гг., создавать устные 

монологические высказывания разной коммуникативной направленности в зависимости от целей, 

сферы и ситуации общения с соблюдением норм современного русского языка и речевого этикета. 
 

Умение защищать историческую правду, не допускать умаления подвига народа при защите 

Отечества, готовность противодействовать фальсификациям российской истории. 
 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 
 

понимать значение подвига советского народа в годы Великой Отечественной войны, 

значение достижений народов нашей страны в других важнейших событиях, процессах истории 

России и зарубежных стран 1914–1945 гг., осознавать и понимать ценность сопричастности своей 

семьи к событиям, явлениям, процессам истории России; 
 

используя исторические факты, характеризовать значение достижений народов нашей 

страны в событиях, явлениях, процессах истории России и зарубежных стран 1914–1945 гг.; 
 

используя знания по истории России и зарубежных стран 1914–1945 гг., выявлять в 

исторической информации попытки фальсификации истории, приводить аргументы в защиту 

исторической правды; 
 

активно участвовать в дискуссиях, не допуская умаления подвига народа при защите 

Отечества. 
 

Понимание значимости России в мировых политических и социально-экономических 

процессах в период с 1945 г. по начало ХХI в., знание достижений страны и ее народа; умение 

характеризовать историческое значение советских научно-технологических успехов, освоения 

космоса; понимание причин и следствий распада СССР, возрождения Российской Федерации как 

мировой державы, воссоединения Крыма с Россией, специальной военной операции на Украине и 

других важнейших событий; особенности развития культуры народов СССР (России). 
 

Достижение указанного предметного результата непосредственно связано с усвоением 

обучающимися знаний важнейших событий, явлений, процессов истории России (1945 г. – начало 

ХХI в.), 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 г. – начало ХХI в.), объяснять их 

особую значимость для истории нашей страны; 
 

определять и объяснять (аргументировать) свое отношение и оценку наиболее значительных 

событий, явлений, процессов истории России (1945 г. – начало ХХI в.), их значение для истории 

России и человечества в целом; 
 

используя знания по истории России и всеобщей истории (1945 г. – начало ХХI в.), выявлять 

попытки фальсификации истории; 
 

используя знания по истории России, аргументированно противостоять попыткам 

фальсификации исторических фактов, связанных с важнейшими событиями, явлениями, 

процессами истории России (1945 г. – начало ХХI в.). 
 

Знание имен исторических личностей, внесших значительный вклад в социально-

экономическое, политическое и культурное развитие России в период с 1945 г. по начало ХХI в. 
 

Достижение указанного предметного результата возможно при комплексном использовании 

методов обучения и воспитания, так как, кроме знаний об исторической личности, обучающиеся 

должны осознать величие личности человека, влияние его деятельности на ход истории. 
 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 
 

называть имена наиболее выдающихся деятелей истории России (1945 г. – начало ХХI в.), 

события, процессы, в которых они участвовали; 
 

характеризовать деятельность исторических личностей в рамках событий, процессов 

истории России (1945 г. – начало ХХI в.), оценивать значение их деятельности для истории нашей 

станы и человечества в целом; 
 

характеризовать значение и последствия событий, в которых участвовали выдающиеся 

исторические личности, для истории России (1945 г. – начало ХХI в.); 
 

определять и объяснять (аргументировать) свое отношение и оценку деятельности 

исторических личностей. 
 

Умение составлять описание (реконструкцию) в устной и письменной форме исторических 

событий, явлений, процессов истории родного края, истории России и всеобщей истории в период 

с 1945 г. по начало ХХI в. и их участников, образа жизни людей и его изменения в Новейшую 

эпоху; формулировать и обосновывать собственную точку зрения (версию, оценку) с 

использованием фактического материала, в том числе используя источники разных типов. 
 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 
 

объяснять смысл изученных (изучаемых) исторических понятий и терминов из истории 

России и всеобщей истории (1945 г. – начало ХХI в.), привлекая учебные тексты и (или) 

дополнительные источники информации; корректно использовать исторические понятия и 

термины в устной речи, при подготовке конспекта, реферата; 
 

по самостоятельно составленному плану представлять развернутый рассказ (описание) о 

ключевых событиях родного края, истории России и всеобщей истории (1945 г. – начало ХХI в.) с 

использованием контекстной информации, представленной в исторических источниках, учебной, 

художественной и научно-популярной литературе, визуальных материалах и другие; 
 



составлять развернутую характеристику исторических личностей с описанием и оценкой их 

деятельности; характеризовать условия и образ жизни людей в России и других странах, 

анализируя изменения, происшедшие в течение рассматриваемого периода; 
 

представлять описание памятников материальной и художественной культуры 

рассматриваемого периода, их назначение, характеризовать обстоятельства их создания, называть 

авторов памятников культуры, определять жанр, стиль, особенности технических и 

художественных приемов создания памятников культуры; представлять результаты 

самостоятельного изучения исторической информации из истории России и всеобщей истории 

(1945 г. – начало ХХI в.) в форме сложного плана, конспекта, реферата; 
 

определять и объяснять с использованием фактического материала свое отношение к 

наиболее значительным событиям, достижениям и личностям истории России и зарубежных стран 

(1945 г. – начало ХХI в.); 
 

понимать необходимость фактической аргументации для обоснования своей позиции; 

самостоятельно отбирать факты, которые могут быть использованы для 

подтверждения/опровержения какой-либо оценки исторических событий; 
 

формулировать аргументы для подтверждения (опровержения) собственной или 

предложенной точки зрения по дискуссионной проблеме из истории России и всеобщей истории 

(1945 г. – начало ХХI в.); сравнивать предложенную аргументацию, выбирать наиболее 

аргументированную позицию. 
 

Умение выявлять существенные черты исторических событий, явлений, процессов в период с 

1945 г. по начало ХХI в.; систематизировать историческую информацию в соответствии с 

заданными критериями; сравнивать изученные исторические события, явления, процессы. 
 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 
 

называть характерные, существенные признаки событий, процессов, явлений истории России 

и всеобщей истории (1945 г. – начало ХХI в.); 
 

различать в исторической информации из курсов истории России и зарубежных стран (1945 

г. – начало ХХI в.) 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 г. – 

начало ХХI в.); 
 

на основе изучения исторического материала давать оценку возможности (корректности) 

сравнения событий, явлений, процессов, взглядов исторических деятелей истории России и 

зарубежных стран; 
 

сравнивать исторические события, явления, процессы, взгляды исторических деятелей 

России и зарубежных стран по самостоятельно определенным критериям; на основе сравнения 

самостоятельно делать выводы; 
 

на основе изучения исторического материала устанавливать исторические аналогии. 
 

Умение устанавливать причинно-следственные, пространственные, временные связи 

исторических событий, явлений, процессов; характеризовать их итоги; соотносить события 



истории родного края и истории России в период с 1945 г. по начало ХХI в.; определять 

современников исторических событий истории России и человечества в целом. 
 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 
 

на основе изученного материала по истории России и зарубежных стран (1945 г. – начало 

ХХI в.) определять (различать) причины, предпосылки, поводы, последствия, указывать итоги, 

значение исторических событий, явлений, процессов; 
 

устанавливать причинно-следственные, пространственные, временные связи между 

историческими событиями, явлениями, процессами на основе анализа исторической 

ситуации/информации из истории России и зарубежных стран (1945 г. – начало ХХI в.); 
 

делать предположения о возможных причинах (предпосылках) и последствиях исторических 

событий, явлений, процессов истории России и зарубежных стран (1945 г. – начало ХХI в.); 
 

излагать исторический материал на основе понимания причинно-следственных, 

пространственно-временных связей исторических событий, явлений, процессов; 
 

соотносить события истории родного края, истории России и зарубежных стран (1945 г. – 

начало ХХI в.); 
 

определять современников исторических событий, явлений, процессов истории России и 

человечества в целом (1945 г. – начало ХХI в.). 
 

Умение критически анализировать для решения познавательной задачи аутентичные 

исторические источники разных типов (письменные, вещественные, аудиовизуальные) по истории 

России и зарубежных стран в период с 1945 г. по начало ХХI в., оценивать их полноту и 

достоверность, соотносить с историческим периодом; выявлять общее и различия; привлекать 

контекстную информацию при работе с историческими источниками. 
 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 
 

различать виды письменных исторических источников по истории России и всеобщей 

истории (1945 г. – начало ХХI в.); 
 

определять авторство письменного исторического источника по истории России и 

зарубежных стран (1945 г. – начало ХХI в.), время и место его создания, события, явления, 

процессы, о которых идет речь, и другие, соотносить информацию письменного источника с 

историческим контекстом; 
 

определять на основе информации, представленной в письменном историческом источнике, 

характерные признаки описываемых событий, явлений, процессов по истории России и 

зарубежных стран (1945 г. – начало ХХI в.); 
 

анализировать письменный исторический источник по истории России и зарубежных стран 

(1945 г. – начало ХХI в.) с точки зрения его темы, цели, позиции автора документа и участников 

событий, основной мысли, основной и дополнительной информации, достоверности содержания; 
 

соотносить содержание исторического источника по истории России и зарубежных стран 

(1945 г. – начало ХХI в.) с учебным текстом, другими источниками исторической информации (в 

том числе исторической картой/схемой); 
 

сопоставлять, анализировать информацию из двух или более письменных исторических 

источников по истории России и зарубежных стран (1945 г. – начало ХХI в.), делать выводы; 
 



использовать исторические письменные источники при аргументации дискуссионных точек 

зрения; 

проводить атрибуцию вещественного исторического источника (определять утилитарное 

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

другие; соотносить вещественный исторический источник с периодом, к которому он относится, и 

другие); используя контекстную информацию, описывать вещественный исторический источник; 

проводить атрибуцию визуальных и аудиовизуальных исторических источников по истории 

России и зарубежных стран (1945 г. – начало ХХI в.) (определять авторство, время создания, 

события, связанные с историческими источниками); используя контекстную информацию, 

описывать визуальный и аудиовизуальный исторический источник. 
 

Умение осуществлять с соблюдением правил информационной безопасности поиск 

исторической информации по истории России и зарубежных стран в период с 1945 г. по начало 

ХХI в. в справочной литературе, сети Интернет, средствах массовой информации для решения 

познавательных задач; оценивать полноту и достоверность информации с точки зрения ее 

соответствия исторической действительности. 
 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 
 

знать и использовать правила информационной безопасности при поиске исторической 

информации; 
 

самостоятельно осуществлять поиск достоверных исторических источников, необходимых 

для изучения событий (явлений, процессов) истории России и зарубежных стран (1945 г. – начало 

ХХI в.); 
 

на основе знаний по истории самостоятельно подбирать достоверные визуальные источники 

исторической информации, иллюстрирующие сущностные признаки исторических событий, 

явлений, процессов; 
 

самостоятельно осуществлять поиск исторической информации, необходимой для анализа 

исторических событий, процессов, явлений истории России и зарубежных стран (1945 г. – начало 

ХХI в.); 
 

используя знания по истории, оценивать полноту и достоверность информации с точки 

зрения ее соответствия исторической действительности. 
 

Умение анализировать текстовые, визуальные источники исторической информации, в том 

числе исторические карты (схемы), по истории России и зарубежных стран в период с 1945 г. по 

начало ХХI в.; сопоставлять информацию, представленную в различных источниках; 

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

приобретение опыта осуществления проектной деятельности в форме разработки и представления 

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

использованием ресурсов библиотек, музеев и других). 
 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 
 

определять на основе информации, представленной в текстовом источнике исторической 

информации, характерные признаки описываемых событий (явлений, процессов) истории России и 

зарубежных стран (1945 г. – начало ХХI в.); 
 

отвечать на вопросы по содержанию текстового источника исторической информации по 

истории России и зарубежных стран (1945 г. – начало ХХI в.) и составлять на его основе план, 

таблицу, схему; 
 



узнавать, показывать и называть на карте (схеме) объекты, обозначенные условными 

знаками, характеризовать историческое пространство (географические объекты, территории 

расселения народов, государства, места расположения памятников культуры и другие), изучаемые 

события, явления, процессы истории России и зарубежных стран (1945 г. – начало ХХI в.); 

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 г. – начало ХХI в.); оформлять 

результаты анализа исторической карты/схемы в виде таблицы, схемы; делать выводы; 
 

на основании информации, представленной на карте (схеме) по истории России и 

зарубежных стран (1945 г. – начало ХХI в.), проводить сравнение исторических объектов (размеры 

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

существования государств, народов, делать выводы; 
 

сопоставлять информацию, представленную на исторической карте (схеме) по истории 

России и зарубежных стран (1945 г. – начало ХХI в.), с информацией аутентичных исторических 

источников и источников исторической информации; 
 

определять события, явления, процессы, которым посвящены визуальные источники 

исторической информации; 
 

на основании визуальных источников исторической информации и статистической 

информации по истории России и зарубежных стран (1945 г. – начало ХХI в.) проводить сравнение 

исторических событий, явлений, процессов истории России и зарубежных стран; 
 

сопоставлять визуальные источники исторической информации по истории России и 

зарубежных стран (1945 г. – начало ХХI в.) с информацией из других исторических источников, 

делать выводы; 
 

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

использовать умения, приобретенные в процессе изучения истории, для участия в 

подготовке учебных проектов по истории России (1945 г. – начало ХХI в.), в том числе на 

региональном материале, с использованием ресурсов библиотек, музеев и других. 
 

Приобретение опыта взаимодействия с людьми другой культуры, национальной и 

религиозной принадлежности на основе ценностей современного российского общества: идеалов 

гуманизма, демократии, мира и взаимопонимания между народами, людьми разных культур; 

проявление уважения к историческому наследию народов России. 
 

Достижение данного предметного результата предполагает использование методов обучения 

и воспитания. Основой достижения результата является понимание обучающимися особенностей 

развития нашей страны как многонационального государства, важности уважения и 

взаимопонимания между всеми народами России. 
 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 
 

понимать особенности политического, социально-экономического и историко-культурного 

развития России как многонационального государства, знакомство с культурой, традициями и 

обычаями народов России; 
 

знать исторические примеры эффективного взаимодействия народов нашей страны для 

защиты Родины от внешних врагов, достижения общих целей в деле политического, социально-



экономического и культурного развития России; 
 

понимать особенности общения с представителями другой культуры, национальной и 

религиозной принадлежности, важность учета в общении традиций, обычаев, особенностей 

культуры народов нашей страны; 
 

участвовать в диалогическом и полилогическом общении, посвященном проблемам, 

связанным с историей России и зарубежных стран (1945 г. – начало ХХI в.), создавать устные 

монологические высказывания разной коммуникативной направленности в зависимости от целей, 

сферы и ситуации общения с соблюдением норм современного русского языка и речевого этикета. 
 

Умение защищать историческую правду, не допускать умаления подвига народа при защите 

Отечества, готовность давать отпор фальсификациям российской истории. 
 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 
 

понимать значение подвига советского народа в годы Великой Отечественной войны, 

значение достижений народов нашей страны в других важнейших событиях, процессах истории 

России и зарубежных стран (1945 г. – начало ХХI в.), осознавать и понимать ценность 

сопричастности своей семьи к событиям, явлениям, процессам истории России; 
 

используя исторические факты, характеризовать значение достижений народов нашей 

страны в событиях, явлениях, процессах истории России и зарубежных стран (1945 г. – начало ХХI 

в.); 
 

используя знания по истории России и зарубежных стран (1945 г. – начало ХХI в.), выявлять 

в исторической информации попытки фальсификации истории, приводить аргументы в защиту 

исторической правды; 
 

активно участвовать в дискуссиях, не допуская умаления подвига народа при защите 

Отечества.



Всего 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 

11 КЛАСС 
 

Количество часов 
 

№ п/п Наименование разделов и тем программы Контрольные 

работы 

 
 

Практические 

работы 

Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 
 

Всеобщая история. 1945 год — начало XXI века 

Раздел 1. Введение. Мир во второй половине XX в. – начале XXI в. 
 

1.1 
Введение. Мир во второй половине XX в. 

– начале XXI в. 

 

1 

Итого по разделу 1 

Раздел 2. США и страны Европы во второй половине XX в. – начале XXI в. 
 

2.1 
 
 

2.2 

США и страны Западной Европы во 

второй половине ХХ – начале XXI вв. 

Страны Центральной и Восточной 

Европы во второй половине ХХ – начале 

ХХI в. 

 

4 
 
 

2 

Итого по разделу 6 

Раздел 3. Страны Азии, Африки и Латинской Америки во второй половине ХХ в. - начале XXI в. 
 

3.1 
 

3.2 
 
 

3.3 
 
 

3.4 

Страны Азии во второй половине ХХ в. – 

начале ХХI в. 

Страны Ближнего и Среднего Востока во 

второй половине ХХ в. – начале ХХI в. 

Страны Тропической и Южной Африки. 

Освобождение от колониальной 

зависимости 

Страны Латинской Америки во второй 

половине ХХ – начале ХХI в. 

 

4 
 

1 
 
 

1 
 
 

1



 

 
 

3.5 

Повторение и обобщение по разделу 

«Страны Азии, Африки и Латинской 

Америки во второй половине ХХ в. -

начале XXI в.» 

 
 

1 

Итого по разделу 8 

Раздел 4. Международные отношения во второй половине ХХ – начале ХХI в. 
 

4.1 
 

4.2 

Международные отношения в конце 

1940-е – конце 1980-х гг. 

Международные отношения в 1990-е – 

2023 г. 

 

2 
 

2 

Итого по разделу 4 

Раздел 5. Наука и культура во второй половине ХХ в. – начале ХХI в. 
 

5.1 
 

5.2 

Наука и культура во второй половине ХХ 

в. – начале ХХI в. 

Глобальные проблемы современности 

 

2 
 

1 

Итого по разделу 3 

Раздел 6. Повторение и обобщение по курсу «Всеобщая история. 1945 год — начало XXI века» 

Повторение и обобщение по курсу 

6.1 «Всеобщая история. 1945 год — начало 1 

XXI века» 

Итого по разделу 1 

История России. 1945 год – начало ХХI века 

Раздел 1. Введение 

1.1 Введение 1 

Итого по разделу 1 

Раздел 2. СССР в 1945 – 1991 гг. 

2.1 СССР в послевоенные годы 4 

2.2 СССР в 1953 – 1964 гг. 7 

2.3 СССР в 1964 - 1985 гг. 8 

2.4 СССР в 1985 – 1991 гг. 5



 

2.5 
 

2.6 

Наш край в 1945 – 1991 гг. 

Обобщение по теме «СССР в 1964 – 1991 

гг.» 

1 
 

1 

Итого по разделу 26 

Раздел 3. Российская Федерация в 1992 – начале 2020-х гг. 

3.1 Российская Федерация в 1990-е гг. 5 

3.2 Россия в ХХI веке 10 

3.3 Наш край в 1992 - 2022 гг. 1 

Повторение и обобщение по теме 

3.4 «Российская Федерация в 1992 – начале 1 

2020-х гг.» 

Итого по разделу 17 

Раздел 4. Итоговое обобщение 

4.1            Итоговое обобщение                                         1 

Итого по разделу                                                                1 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 68 0 0



ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

В соответствии с ФОП СОО, утвержденной Приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 18.05.2023 № 371 “Об утверждении федеральной 

образовательной программы среднего общего образования”, на основании письма от 3 

марта 2023 г. N 03-327 Департамента государственной политики и управления в сфере 

общего образования Минпросвещения России в рабочую программу по ОБЖ для 10-11 

классов вносятся изменения в части содержания и планируемых результатов. 

 
 

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

Модуль № 1. «Основы комплексной безопасности». 

Культура безопасности жизнедеятельности в современном обществе. 

Корпоративный, индивидуальный, групповой уровень культуры безопасности. 

Общественно-государственный уровень культуры безопасности жизнедеятельности. 

Личностный фактор в обеспечении безопасности жизнедеятельности населения в 

стране. 

Общие правила безопасности жизнедеятельности. 

Опасности вовлечения молодёжи в противозаконную и антиобщественную 

деятельность. Ответственность за нарушения общественного порядка. 

Меры противодействия вовлечению в несанкционированные публичные 

мероприятия. 

Явные и скрытые опасности современных развлечений молодёжи. Зацепинг. 

Административная ответственность за занятия зацепингом и руфингом. Диггерство и его 

опасности. Ответственность за диггерство. Паркур. Селфи. Основные меры безопасности 

для паркура и селфи. Флешмоб. Ответственность за участие во флешмобе, носящем 

антиобщественный характер. 

Как не стать жертвой информационной войны. 

Безопасность на транспорте. Порядок действий при дорожно-транспортных 

происшествиях разного характера (при отсутствии пострадавших; с одним или 

несколькими пострадавшими; при опасности возгорания). 

Обязанности участников дорожного движения. Правила дорожного движения для 

пешеходов, пассажиров, водителей. 

Правила безопасного поведения в общественном транспорте, в такси, маршрутном 

такси. Правила безопасного поведения в случае возникновения пожара на транспорте. 

Безопасное поведение на различных видах транспорта. 

Электросамокат. Питбайк. Моноколесо. Сегвей. Гироскутер. Основные меры 

безопасности при езде на средствах индивидуальной мобильности. Административная и 

уголовная ответственность за нарушение правил при вождении. 

Дорожные знаки (основные группы). Порядок движения. Дорожная разметка и её 

виды (горизонтальная и вертикальная). Правила дорожного движения, установленные для 

водителей велосипедов, мотоциклов и мопедов. Ответственность за нарушение Правил 

дорожного движения и мер оказания первой помощи. 

Правила безопасного поведения на железнодорожном транспорте, на воздушном и 

водном транспорте.  

Как действовать при аварийных ситуациях на воздушном, железнодорожном и 

водном транспорте. 

 



Источники опасности в быту. Причины пожаров в жилых помещениях. Правила 

поведения и действия при пожаре. Электробезопасность в повседневной жизни. Меры 

предосторожности для исключения поражения электрическим током. Права, обязанности 

и ответственность граждан в области пожарной безопасности. Средства бытовой химии. 

Правила обращения с ними и хранения.  

Аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения. Порядок 

вызова аварийных служб и взаимодействия с ними. 

Информационная и финансовая безопасность. Информационная безопасность 

Российской Федерации. Угроза информационной безопасности. 

Информационная безопасность детей. Правила информационной безопасности в 

социальных сетях. Адреса электронной почты. Никнейм. Гражданская, административная 

и уголовная ответственность в информационной сфере. 

Основные правила финансовой безопасности в информационной сфере. Финансовая 

безопасность в сфере наличных денег, банковских карт. Уголовная ответственность за 

мошенничество. Защита прав потребителя, в том числе при совершении покупок в 

Интернете. Безопасность в общественных местах. Порядок действий при риске 

возникновения или возникновении толпы, давки. Эмоциональное заражение в толпе, 

способы самопомощи. Правила безопасного поведения при про явлении агрессии, при 

угрозе возникновения пожара. Порядок действий при попадании в опасную ситуацию. 

Порядок действий в случаях, когда потерялся человек. 

Безопасность в социуме. Конфликтные ситуации. Способы разрешения 

конфликтных ситуаций. Опасные проявления конфликтов. Способы противодействия 

буллингу и проявлению насилия. 

Модуль № 2. «Основы обороны государства». 

Правовые основы подготовки граждан к военной службе.

 Стратегические национальные приоритеты. Цели обороны. 

Предназначение Вооружённых Сил Российской Федерации. Войска, воинские 

формирования, службы, которые привлекаются к обороне страны. 

Составляющие воинской обязанности в мирное и военное время. Организация 

воинского учёта. Подготовка граждан к военной службе. Заключение комиссии по 

результатам медицинского освидетельствования о годности гражданина к военной службе. 

Допризывная подготовка. Подготовка по основам военной службы в 

образовательных организациях в рамках освоения образовательной программы среднего 

общего образования. Подготовка граждан по военно-учётным специальностям солдат, 

матросов, сержантов и старшин в различных объединениях и организациях. Составные 

части добровольной подготовки граждан к военной службе. Военно-прикладные виды 

спорта. Спортивная подготовка граждан. 

Вооружённые Силы Российской Федерации – гарант обеспечения национальной 

безопасности Российской Федерации. История создания российской армии. Победа в 

Великой Отечественной войне (1941–1945). Вооружённые Силы Советского Союза в 

1946– 1991 гг. Вооружённые Силы Российской Федерации (созданы в 1992 г.). 

Дни воинской славы (победные дни) России. Памятные даты России. 

Стратегические национальные приоритеты Российской Федерации. Угроза 

национальной безопасности. Повышение угрозы использования военной силы. 

Национальные интересы Российской Федерации и стратегические национальные 

приоритеты. Обеспечение национальной безопасности Российской Федерации. 

Стратегические цели обороны. Достижение целей обороны. Военная доктрина Российской



Федерации. Основные задачи Российской Федерации по сдерживанию и предотвращению 

военных конфликтов. Гибридная война и способы противодействия ей. 

Структура Вооружённых Сил Российской Федерации. Виды и рода войск 

Вооружённых Сил Российской Федерации. Воинские должности и звания в Вооружённых 

Силах Российской Федерации. Воинские звания военнослужащих. Военная форма одежды 

и знаки различия военнослужащих. 

Современное состояние Вооружённых Сил Российской Федерации. 

Совершенствование системы военного образования. Всероссийское детско-юношеское 

военно-патриотическое общественное движение «ЮНАРМИЯ». Модернизация 

вооружения, военной и специальной техники в Вооружённых Силах Российской 

Федерации. Требования к кандидатам на прохождение военной службы в научной роте. 

Модуль № 3. «Военно-профессиональная деятельность». 

Выбор воинской профессии. Индивидуальные качества, которыми должны обладать 

претенденты на командные должности, военные связисты, водители, военнослужащие, 

находящиеся на должностях специального назначения. 

Организация подготовки офицерских кадров для Вооружённых Сил Российской 

Федерации, МВД России, ФСБ России, МЧС России. 

Воинские символы и традиции Вооружённых Сил Российской Федерации. Ордена 

Российской Федерации – знаки отличия, почётные государственные награды за особые 

заслуги. 

Традиции, ритуалы Вооружённых Сил Российской Федерации. Воинский долг.  

Дружба и войсковое товарищество. Порядок вручения Боевого знамени воинской части и 

приведения к Военной присяге (принесения обязательства). 

Ритуал подъёма и спуска Государственного флага Российской Федерации. Вручение 

воинской части государственной награды. 

Призыв граждан на военную службу. Воинская обязанность граждан Российской 

Федерации в мирное время, в период мобилизации, военного положения и в военное 

время. Граждане, подлежащие (не подлежащие) призыву на военную службу, 

освобождение от призыва на военную службу. Отсрочка от призыва граждан на военную 

службу. Сроки призыва граждан на военную службу. Поступление на военную службу по 

контракту. Альтернативная гражданская служба. 

Модуль № 4. «Защита населения Российской Федерации от опасных и 

чрезвычайных ситуаций». 

Основы законодательства Российской Федерации по организации защиты населения 

от опасных и чрезвычайных ситуаций. Стратегия национальной безопасности Российской 

Федерации (2021). Основные направления деятельности государства по защите населения 

от опасных и чрезвычайных ситуаций. 

Права, обязанности и ответственность гражданина в области организации защиты 

населения от опасных и чрезвычайных ситуаций (на защиту жизни, здоровья и личного 

имущества в случае возникновения чрезвычайных ситуаций и других). 

Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций (РСЧС). Структура и основные задачи РСЧС. Функциональные и 

территориальные подсистемы РСЧС. Структура, основные задачи, деятельность МЧС 

России. 

Общероссийская комплексная система информирования и оповещения населения в 

местах массового пребывания людей (ОКСИОН). Цель и задачи ОКСИОН. Режимы 

функционирования ОКСИОН. 

 

 

 



Гражданская оборона и её основные задачи на современном этапе. Подготовка 

населения в области гражданской обороны. Подготовка обучаемых гражданской обороне в 

общеобразовательных организациях. Оповещение населения о чрезвычайных ситуациях. 

Составные части системы оповещения населения. Действия по сигналам гражданской 

обороны. Правила поведения населения в зонах химического и радиационного 

загрязнения. Оказание первой помощи при поражении аварийно-химически опасными 

веществами. Правила поведения при угрозе чрезвычайных ситуаций, возникающих при 

ведении военных действий. Эвакуация гражданского населения и её виды. Упреждающая 

и заблаговременная эвакуация. Общая и частичная эвакуация. 

Средства индивидуальной защиты населения. Средства индивидуальной защиты 

органов дыхания и средства индивидуальной защиты кожи. Использование медицинских 

средств индивидуальной защиты. 

Инженерная защита населения и неотложные работы в зоне поражения. Защитные 

сооружения гражданской обороны. Размещение населения в защитных сооружениях. 

Аварийно-спасательныеработыидругиенеотложныеработывзонепоражения.Задачи 

аварийно-спасательных и неотложных работ. Приёмы и способы выполнения 

спасательных работ. Соблюдение мер безопасности при работах. 

Модуль № 5. «Безопасность в природной среде и экологическая безопасность». 

Источники опасности в природной среде. Основные правила безопасного поведения в 

лесу, в горах, на водоёмах. Ориентирование на местности. Современные средства 

навигации (компас, GPS). Безопасность в автономных условиях. 

Чрезвычайные ситуации природного характера (геологические, гидрологические, 

метеорологические, природные пожары). Возможности прогнозирования и 

предупреждения. Экологическая безопасность и охрана окружающей среды. Нормы 

предельно допустимой концентрации вредных веществ. Правила использования питьевой 

воды. 

Качество продуктов питания. Правила хранения и употребления продуктов питания. 

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека (Роспотребнадзор). Федеральный закон от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ «Об охране 

окружающей среды». 

Средства защиты и предупреждения от экологических опасностей. Бытовые 

приборы контроля воздуха. TDS-метры (солемеры). Шумомеры. Люксметры. Бытовые 

дозиметры (радиометры). Бытовые нитратомеры. 

Основные виды экологических знаков. Знаки, свидетельствующие об экологической 

чистоте товаров, а также о безопасности их для окружающей среды. Знаки, 

информирующие об экологически чистых способах утилизации самого товара и его 

упаковки. 

Модуль № 6. «Основы противодействия экстремизму и терроризму». 

Разновидности экстремистской деятельности. Внешние и внутренние экстремистские 

угрозы. 

Деструктивные молодёжные субкультуры и экстремистские объединения. 

Терроризм– крайняя форма экстремизма. Разновидности террористической деятельности. 

Праворадикальные группировки нацистской направленности и леворадикальные 

сообщества. Правила безопасности, которые следует соблюдать, чтобы не попасть в сферу 

влияния неформальной группировки. 

Ответственность граждан за участие в экстремистской и террористической 

деятельности. Статьи Уголовного кодекса Российской Федерации, предусмотренные за 

участие в экстремистской и террористической деятельности. 

Противодействие экстремизму и терроризму на государственном 

уровне. Национальный антитеррористический комитет (НАК) и его предназначение. 



Основные задачи НАК. Федеральный оперативный штаб. 

Уровни террористической опасности. Принятие решения об установлении уровня 

террористической опасности. Меры по обеспечению безопасности личности, общества и 

государства, которые принимаются в соответствии с установленным уровнем 

террористической опасности. 

Особенности проведения контртеррористических операций. Обязанности 

руководителя контртеррористической операции. Группировка сил и средств для 

проведения контртеррористической операции. 

Экстремизм и терроризм на современном этапе. Внутренние и внешние 

экстремистские угрозы. Наиболее опасные проявления экстремизма. Виды современной 

террористической деятельности. Терроризм, который опирается на религиозные мотивы. 

Терроризм на криминальной основе. Терроризм на национальной основе. 

Технологический терроризм. Кибертерроризм. 

Борьба с угрозой экстремистской и террористической опасности. Способы 

противодействия вовлечению в экстремистскую и террористическую деятельность. 

Формирование антитеррористического поведения. Праворадикальные группировки 

нацистской направленности и леворадикальные сообщества. Как не стать участником или 

жертвой молодёжных право- и леворадикальных сообществ. Радикальный ислам – опасное 

экстремистское течение. Как избежать вербовки в экстремистскую организацию. 

Меры личной безопасности при вооружённом нападении на образовательную 

организацию. Действия при угрозе совершения террористического акта. Обнаружение 

подозрительного предмета, в котором может быть замаскировано взрывное устройство. 

Безопасное поведение в толпе. Безопасное поведение при захвате в заложники. 

Модуль № 7. «Основы здорового образа жизни». 

Здоровый образ жизни как средство обеспечения благополучия личности. 

Государственная правовая база для обеспечения безопасности населения и формирования 

у него культуры безопасности, составляющей которой является ведение здорового образа 

жизни. 

Систематические занятия физической культурой и спортом. Выполнение нормативов 

ГТО. Основные составляющие здорового образа жизни. Главная цель здорового образа 

жизни – сохранение здоровья. Рациональное питание. Вредные привычки. Главное 

правило здорового образа жизни. Преимущества правил здорового образа жизни. Способы 

сохранения психического здоровья. 

Репродуктивное здоровье. Факторы, оказывающие негативное влияние на 

репродуктивную функцию. Влияние уровня репродуктивного здоровья каждого человека 

и общества в целом на демографическую ситуацию страны. 

Наркотизм – одна из главных угроз общественному здоровью. Правовые основы 

государственной политики в сфере контроля за оборотом наркотических средств, 

психотропных веществ и в области противодействия их незаконному обороту в целях 

охраны здоровья граждан, государственной и общественной безопасности. 

Наказания за действия, связанные с наркотическими и психотропными веществами, 

предусмотренные в Уголовном кодексе Российской Федерации. Профилактика 

наркомании. Психоактивные вещества (ПАВ). Формирование индивидуального 

негативного отношения к наркотикам. 

 

Комплексы профилактики психоактивных веществ (ПАВ). Первичная профилактика 

злоупотребления ПАВ. Вторичная профилактика злоупотребления ПАВ. Третичная 

профилактика злоупотребления ПАВ. 

 

 



Модуль № 8. «Основы медицинских знаний и оказание первой 

помощи».  

Освоение основ медицинских знаний. 

Основы законодательства Российской Федерации в сфере санитарно-

эпидемиологического благополучия населения. Среда обитания человека. Санитарно-

эпидемиологическая обстановка. Карантин. 

Виды неинфекционных заболеваний. Как избежать возникновения и 

прогрессирования неинфекционных заболеваний. Роль диспансеризации в профилактике 

неинфекционных заболеваний. Виды инфекционных заболеваний. Профилактика 

инфекционных болезней. Вакцинация. 

Биологическая безопасность. Биолого-социальные чрезвычайные ситуации. 

Источник биолого-социальной чрезвычайной ситуации. Безопасность при возникновении 

биолого-социальных чрезвычайных ситуаций. Способы личной защиты в случае 

сообщения об эпидемии. Пандемия новой коронавирусной инфекции СOVID-19. Правила 

профилактики коронавируса. 

Первая помощь и правила её оказания. Признаки угрожающих жизни и здоровью 

состояний, требующие вызова скорой медицинской помощи. Правила вызова скорой 

медицинской помощи. Уголовная ответственность за оставление

 пострадавшего, находящегося в беспомощном состоянии, без возможности 

получения помощи. 

Оказание первой помощи пострадавшему до передачи его в руки специалистам из 

бригады скорой медицинской помощи. Реанимационные мероприятия. 

Первая помощь при нарушениях сердечной деятельности. Острая сердечная 

недостаточность (ОСН). Неотложные мероприятия при ОСН. Первая помощь при травмах 

и травматическом шоке. Первая помощь при ранениях. Виды ран. Кровотечения наружные 

и внутренние. Правила оказания помощи при различных видах кровотечений. Первая 

помощь при острой боли в животе, эпилепсии, ожогах. Первая помощь при пищевых 

отравлениях и отравлениях угарным газом, бытовой химией, удобрениями, средствами 

для уничтожения грызунов и насекомых, лекарственными препаратами и алкоголем, 

кислотами и щелочами. 

Первая помощь при утоплении и коме. Первая помощь при отравлении 

психоактивными веществами. Общие признаки отравления психоактивными веществами. 

Составы аптечек для оказания первой помощи в различных условиях. 

Правила и способы переноски (транспортировки) пострадавших.  

Модуль № 9. «Элементы начальной военной подготовки». 

Строевая подготовка и воинское приветствие. Строи и управление ими. Строевая 

подготовка. Выполнение воинского приветствия на месте и в движении. 

Оружие пехотинца и правила обращения с ним. Автомат Калашникова (АК-74). 

Основы и правила стрельбы. Устройство и принцип действия ручных гранат. Ручная 

осколочная граната Ф-1 (оборонительная). Ручная осколочная граната РГД-5. 

Действия в современном общевойсковом бою. Состав и вооружение 

мотострелкового отделения на БМП. Инженерное оборудование позиции солдата. 

Одиночный окоп. 

Способы передвижения в бою при действиях в пешем порядке. 

Средства индивидуальной защиты и оказание первой помощи в бою. Фильтрующий 

противогаз.     Респиратор.     Общевойсковой     защитный     комплект     (ОЗК).     

Табельные медицинские средства индивидуальной защиты. Первая помощь в бою. 

Различные способы переноски и оттаскивания раненых с поля боя. 

 

 



Сооружения для защиты личного состава. Открытая щель. Перекрытая щель. 

Блиндаж. Укрытия для боевой техники. Убежища для личного состава. 
 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты достигаются в единстве учебной и воспитательной 

деятельности в соответствии с традиционными российскими социокультурными и 

духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами 

поведения. 

Личностные результаты, формируемые в ходе изучения ОБЖ, должны 

способствовать процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, развития 

внутренней позиции личности, патриотизма, гражданственности и проявляться, прежде 

всего, в уважении к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и 

правопорядку, человеку труда и старшему поколению, гордости за российские 

достижения, в готовности к осмысленному применению принципов и правил безопасного 

поведения в повседневной жизни, соблюдению правил экологического поведения, защите 

Отечества, бережном отношении к окружающим людям, культурному наследию и 

уважительном отношении к традициям многонационального народа Российской 

Федерации и к жизни в целом. 

Личностные результаты изучения ОБЖ включают: 

 1) гражданское воспитание: 

сформированность активной гражданской позиции обучающегося, готового и 

способного применять принципы и правила безопасного поведения в течение всей жизни; 

уважение закона и правопорядка, осознание своих прав, обязанностей и 

ответственности в области защиты населения и территории Российской Федерации от 

чрезвычайных ситуаций и в других областях, связанных с безопасностью 

жизнедеятельности; 

сформированность базового уровня культуры безопасности жизнедеятельности как 

основы для благополучия и устойчивого развития личности, общества и государства; 

готовность противостоять идеологии экстремизма и терроризма, национализма и 

ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным 

признакам; 

готовностьквзаимодействиюсобществомигосударствомвобеспечениибезопасности 

жизни и здоровья населения; 

готовность к участию в деятельности государственных социальных организаций и 

институтов гражданского общества в области обеспечения комплексной безопасности 

личности, общества и государства; 

2) патриотическое воспитание: 

сформированность российской гражданской идентичности, уважения к своему 

народу, памяти защитников Родины и боевым подвигам Героев Отечества, гордости за 

свою Родину и Вооружённые Силы Российской Федерации, прошлое и настоящее 

многонационального народа России, российской армии и флота; 

     ценностное отношение к государственным и военным символам, историческому и 

природному наследию, дням воинской славы, боевым традициям Вооружённых Сил



Российской Федерации, достижениям России в области обеспечения безопасности жизни и 

здоровья людей; 

сформированность чувства ответственности перед Родиной, идейная убеждённость и 

готовность к служению и защите Отечества, ответственность за его судьбу; 

3) духовно-нравственное воспитание: 

осознание духовных ценностей российского народа и российского воинства; 

сформированность ценности безопасного поведения, осознанного и ответственного 

отношения к личной безопасности, безопасности других людей, общества и государства; 

способность оценивать ситуацию и принимать осознанные решения, готовность 

реализовать риск-ориентированное поведение, самостоятельно и ответственно 

действовать в различных условиях жизнедеятельности по снижению риска возникновения 

опасных ситуаций, перерастания их в чрезвычайные ситуации, смягчению их последствий; 

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

и традициям народов России, принятие идей волонтёрства и добровольчества; 

4) эстетическое воспитание: 

Эстетическое отношение к миру в сочетании с культурой безопасности 

жизнедеятельности; 

понимание взаимозависимости успешности и полноценного развития и безопасного 

поведения в повседневной жизни; 

5) ценности научного познания: 

сформированность мировоззрения, соответствующего текущему уровню развития 

общей теории безопасности, современных представлений о безопасности в технических, 

естественно-научных, общественных, гуманитарных областях знаний, современной 

концепции культуры безопасности жизнедеятельности; 

понимание научно-практических основ учебного предмета ОБЖ, осознание его 

значения для безопасной и продуктивной жизнедеятельности человека, общества и 

государства; 

способность применять научные знания для реализации принципов безопасного 

поведения (способность предвидеть, по возможности избегать, безопасно действовать в 

опасных, экстремальных и чрезвычайных ситуациях); 

6) физическое воспитание: 

осознание ценности жизни, сформированность ответственного отношения к своему 

здоровью и здоровью окружающих; 

знание приёмов оказания первой помощи и готовность применять их в случае 

необходимости; 

потребность в регулярном ведении здорового образа жизни; 

осознание последствий и активное неприятие вредных привычек и иных форм 

причинения вреда физическому и психическому здоровью; 

7) трудовое воспитание: 

готовность к труду, осознание значимости трудовой деятельности для развития 

личности, общества и государства, обеспечения национальной безопасности; 

готовность к осознанному и ответственному соблюдению требований безопасности в 

процессе трудовой деятельности; 

интерес к различным сферам профессиональной деятельности, включая военно-

профессиональную деятельность; готовность и способность к образованию и 

самообразованию на протяжении всей жизни; 

8) экологическое воспитание: 

Сформированность экологической культуры, понимание влияния социально-



экономических процессов на состояние природной среды, осознание глобального 

характера экологических проблем, их роли в обеспечении безопасности личности, 

общества и государства; 

планирование и осуществление действий в окружающей среде на основе соблюдения 

экологической грамотности и разумного природопользования; 

активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; умение 

прогнозировать неблагоприятные экологические последствия предпринимаемых действий 

и предотвращать их; 

расширение представлений о деятельности экологической направленности. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения ОБЖ на уровне среднего общего образования у 

обучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные действия, 

коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные универсальные 

учебные действия, совместная деятельность. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия 

как часть познавательных универсальных учебных действий: 

самостоятельно определять актуальные проблемные вопросы безопасности 

личности, общества и государства, обосновывать их приоритет и всесторонне 

анализировать, разрабатывать алгоритмы их возможного решения в различных ситуациях; 

устанавливать существенный признак или основания для обобщения, сравнения и 

классификации событий и явлений в области безопасности жизнедеятельности, выявлять 

их закономерности и противоречия; 

определять цели действий применительно к заданной (смоделированной) ситуации, 

выбирать способы их достижения с учётом самостоятельно выделенных критериев в 

парадигме безопасной жизнедеятельности, оценивать риски возможных последствий для 

реализации риск-ориентированного поведения; 

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

общества и государства, анализировать их различные состояния для решения 

познавательных задач, переносить приобретённые знания в повседневную жизнь; 

планировать и осуществлять учебные действия в условиях дефицита информации, 

необходимой для решения стоящей задачи; 

развивать творческое мышление при решении ситуационных задач. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские 

действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

владеть научной терминологией, ключевыми понятиями и методами в области 

безопасности жизнедеятельности; 

владеть видами деятельности по приобретению нового знания, его преобразованию 

и применению для решения различных учебных задач, в том числе при разработке и 

защите проектных работ; 

анализировать содержание учебных вопросов и заданий и выдвигать новые идеи, 

самостоятельно выбирать оптимальный способ решения задач с учётом установленных 

(обоснованных) критериев;раскрывать проблемные вопросы, отражающие несоответствие 

между реальным (заданным) и наиболее благоприятным состоянием объекта (явления) в 

повседневной жизни; критически оценивать полученные в ходе решения учебных задач 

результаты, 

обосновывать предложения по их корректировке в новых условиях; 

характеризовать приобретённые знания и навыки, оценивать возможность их 

реализации в реальных ситуациях; 



использовать знания других предметных областей для решения учебных задач в 

области безопасности жизнедеятельности; переносить приобретённые знания и навыки в 

повседневную жизнь. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения работать с 

информацией как часть познавательных универсальных учебных действий: 

владеть навыками самостоятельного поиска, сбора, обобщения и анализа различных 

видов информации из источников разных типов при обеспечении условий 

информационной безопасности личности; 

создавать информационные блоки в различных форматах с учётом характера 

решаемой учебной задачи; самостоятельно выбирать оптимальную форму их 

представления; 

оценивать достоверность, легитимность информации, её соответствие правовым и 

морально-этическим нормам; 

владеть навыками по предотвращению рисков, профилактике угроз и защите от 

опасностей цифровой среды; 

использовать средства информационных и коммуникационных технологий в 

учебном процессе с соблюдением требований эргономики, техники безопасности и 

гигиены. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения общения как часть 

коммуникативных универсальных учебных действий: 

осуществлять в ходе образовательной деятельности безопасную коммуникацию, 

переносить принципы её организации в повседневную жизнь; 

распознавать вербальные и невербальные средства общения; понимать значение 

социальных знаков; определять признаки деструктивного общения; 

владеть приёмами безопасного межличностного и группового общения; безопасно 

действовать по избеганию конфликтных ситуаций; 

аргументированно, логично и ясно излагать свою точку зрения с использованием 

языковых средств. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоорганизации как 

части регулятивных универсальных учебных действий: 

ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 

самостоятельно выявлять проблемные вопросы, выбирать оптимальный способ и 

составлять план их решения в конкретных условиях; 

делать осознанный выбор в новой ситуации, аргументировать его; брать 

ответственность за своё решение; 

оценивать приобретённый опыт; 

расширять познания в области безопасности жизнедеятельности на основе личных 

предпочтений и за счёт привлечения научно-практических знаний других предметных 

областей; повышать образовательный и культурный уровень. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоконтроля, принятия 

себя и других как части регулятивных универсальных учебных действий: оценивать 

образовательные ситуации; предвидеть трудности, которые могут возникнуть при их 

разрешении; вносить коррективы в свою деятельность; контролировать соответствие 

результатов целям; 

использовать приёмы рефлексии для анализа и оценки образовательной ситуации, 

выбора оптимального решения; 

принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства, невозможности контроля 



всего вокруг; 

принимать мотивы и аргументы других при анализе и оценке образовательной 

ситуации; признавать право на ошибку свою и чужую. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной 

деятельности: понимать и использовать преимущества командной и 

индивидуальной работы в конкретной учебной ситуации; 

ставить цели и организовывать совместную деятельность с учётом общих интересов, 

мнений и возможностей каждого участника команды (составлять план, распределять роли, 

принимать правила учебного взаимодействия, обсуждать процесс и результат совместной 

работы, договариваться о результатах); 

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

совместно разработанным критериям; 

осуществлять позитивное стратегическое поведение в различных ситуациях; 

предлагать новые идеи, оценивать их с позиции новизны и практической значимости; 

проявлять творчество и разумную инициативу. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметные результаты освоения программы по ОБЖ на уровне среднего общего 

образования характеризуют сформированность у обучающихся активной жизненной 

позиции, осознанное понимание значимости личного и группового безопасного поведения 

в интересах благополучия и устойчивого развития личности, общества и государства. 

Приобретаемый опыт проявляется в понимании существующих проблем безопасности и 

способности построения модели индивидуального и группового безопасного поведения в 

повседневной жизни. 

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

1) сформированность представлений о ценности безопасного поведения для 

личности, 

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

собственном поведении; 

2) сформированность представлений о возможных источниках опасности в 

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

социуме, в цифровой среде); владение основными способами

 предупреждения опасных и экстремальных ситуаций; знание порядка 

действий в экстремальных и чрезвычайных ситуациях; 

3) сформированность представлений о важности соблюдения правил дорожного 

движения всеми участниками движения, правил безопасности на транспорте; знание 

правил безопасного поведения на транспорте, умение применять их на практике; знание о 

порядке действий в опасных, экстремальных и чрезвычайных ситуациях на транспорте; 

4) знания о способах безопасного поведения в природной среде, умение применять 

их на практике; знание порядка действий при чрезвычайных ситуациях природного 

характера; сформированность представлений об экологической безопасности, ценности 

бережного отношения к природе, разумного природопользования; 

5) владение основами медицинских знаний: владение приёмами оказания первой 

помощи при неотложных состояниях; знание мер профилактики инфекционных и 

неинфекционных заболеваний, сохранения психического здоровья; сформированность 

представлений о здоровом образе жизни и его роли в сохранении психического и 

физического здоровья, негативного отношения к вредным привычкам; знания о 

необходимых действиях при чрезвычайных ситуациях биолого-социального характера; 

6) знания основ безопасного, конструктивного общения; умение различать опасные 



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

предупреждать опасные явления и противодействовать им; сформированность 

нетерпимости к проявлениям насилия в социальном взаимодействии; 

7) знания о способах безопасного поведения в цифровой среде, умение применять их 

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

криминального характера, опасности вовлечения в деструктивную деятельность) и 

противодействовать им; 

8) знание основ пожарной безопасности, умение применять их на практике для 

предупреждения пожаров; знать порядок действий при угрозе пожара и пожаре в быту, 

общественных местах, на транспорте, в природной среде; знать права и обязанности 

граждан в области пожарной безопасности; 

9) сформированность представлений об опасности и негативном влиянии на жизнь 

личности, общества, государства, экстремизма, терроризма; знание роли государства в 

противодействии терроризму; умение различать приёмы вовлечения в экстремистскую и 

террористическую деятельность и противодействовать им; знание порядка действий при 

объявлении разного уровня террористической опасности; знание порядка действий при 

угрозе совершения террористического акта, при совершении террористического акта, при 

проведении контртеррористической операции; 

10) сформированность представлений о роли России в современном мире, угрозах 

военного характера, роли вооружённых сил в обеспечении мира; знание основ обороны 

государства и воинской службы, прав и обязанностей гражданина в области гражданской 

обороны; знание действия при сигналах гражданской обороны; 

11) знание основ государственной политики в области защиты населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций различного характера; знание задач и основных 

принципов организации Единой системы предупреждения и ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций, прав и обязанностей гражданина в этой области; 

12) знание основ государственной системы, российского законодательства, 

направленных на защиту населения от внешних и внутренних угроз; сформированность 

представлений о роли государства, общества и личности в обеспечении безопасности. 

13) Достижение результатов освоения программы ОБЖ обеспечивается посредством 

включения в указанную программу предметных результатов освоения модулей ОБЖ. 

14) Образовательная организация вправе самостоятельно определять 

последовательность для освоения обучающимися модулей ОБЖ.



Всего 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

11 КЛАСС 

 

№ 

п/п 

 

Наименование 

разделов и тем 

программы 

Количество часов 

Контрольные 

работы 

 

Практические Электронные цифровые образовательные ресурсы 

работы 

 
 

Раздел 1. Модуль "Основы комплексной безопасности" 

 
 
1.1 

 
 
 
 

1.2 
 
 
 
 

1.3 
 
 
 
 

1.4 
 
 
 

1.5 

Безопасное 

поведение на 

различных видах 

транспорта 

Безопасное 

поведение в 

бытовых 

ситуациях 

Информационная 

и финансовая 

безопасность 

Безопасное 

поведение в 

общественных 

местах 

Безопасность в 

социуме 

 
 

3 0 0 
 
 
 
 

2 0 0 
 
 
 
 

2 0 0 
 
 
 
 

2 0 0 
 
 
 

2 0 0 

 

https://73.mchs.gov.ru/deyatelnost/poleznayainformaciya/rekomendacii-

naseleniyu/bezopasnost-na-transporte 

 
 
 

https://87.mchs.gov.ru/deyatelnost/poleznayainformaciya/dopolnitelnye-

stranicy/god-kultury-bezopasnosti/novosti/3890746 

 
 
 

https://www.consultant.ru/law/hotdocs/80696.html 
 
 

https://39.mchs.gov.ru/deyatelnost/poleznayainformaciya/rekomendacii-

naseleniyu/bezopasnoe-povedenie-v-mestah-massovogo-skopleniya-

lyudey 
 

https://cyberleninka.ru/article/n/bezopasnost-v-sotsiume-lassifikatsiya-

sovremennyh-riskov 
 

Итого по разделу 11 
 

Раздел 2. Модуль "Защита населения Российской Федерации от опасных и чрезвычайных ситуаций" 

 
 

2.1 

Система 

государственной 

защиты 

населения 

 
 

2 0 0 

 

https://mchs.gov.ru/ministerstvo/o-ministerstve/terminy-mchs-

rossii/term/2228

https://73.mchs.gov.ru/deyatelnost/poleznayainformaciya/rekomendacii-naseleniyu/bezopasnost-na-transporte
https://73.mchs.gov.ru/deyatelnost/poleznayainformaciya/rekomendacii-naseleniyu/bezopasnost-na-transporte
https://73.mchs.gov.ru/deyatelnost/poleznayainformaciya/rekomendacii-naseleniyu/bezopasnost-na-transporte
https://87.mchs.gov.ru/deyatelnost/poleznayainformaciya/dopolnitelnye-stranicy/god-kultury-bezopasnosti/novosti/3890746
https://87.mchs.gov.ru/deyatelnost/poleznayainformaciya/dopolnitelnye-stranicy/god-kultury-bezopasnosti/novosti/3890746
https://87.mchs.gov.ru/deyatelnost/poleznayainformaciya/dopolnitelnye-stranicy/god-kultury-bezopasnosti/novosti/3890746
https://www.consultant.ru/law/hotdocs/80696.html
https://39.mchs.gov.ru/deyatelnost/poleznayainformaciya/rekomendacii-naseleniyu/bezopasnoe-povedenie-v-mestah-massovogo-skopleniya-lyudey
https://39.mchs.gov.ru/deyatelnost/poleznayainformaciya/rekomendacii-naseleniyu/bezopasnoe-povedenie-v-mestah-massovogo-skopleniya-lyudey
https://39.mchs.gov.ru/deyatelnost/poleznayainformaciya/rekomendacii-naseleniyu/bezopasnoe-povedenie-v-mestah-massovogo-skopleniya-lyudey
https://39.mchs.gov.ru/deyatelnost/poleznayainformaciya/rekomendacii-naseleniyu/bezopasnoe-povedenie-v-mestah-massovogo-skopleniya-lyudey
https://cyberleninka.ru/article/n/bezopasnost-v-sotsiume-lassifikatsiya-sovremennyh-riskov
https://cyberleninka.ru/article/n/bezopasnost-v-sotsiume-lassifikatsiya-sovremennyh-riskov
https://cyberleninka.ru/article/n/bezopasnost-v-sotsiume-lassifikatsiya-sovremennyh-riskov
https://mchs.gov.ru/ministerstvo/o-ministerstve/terminy-mchs-rossii/term/2228
https://mchs.gov.ru/ministerstvo/o-ministerstve/terminy-mchs-rossii/term/2228
https://mchs.gov.ru/ministerstvo/o-ministerstve/terminy-mchs-rossii/term/2228


 
 

2.2 

 

Гражданская 

оборона 

 
 

2 0 0 

https://89.mchs.gov.ru/deyatelnost/poleznaya-

informaciya/dopolnitelnye-stranicy/god-grazhdanskoy-oborony/o-

grazhdanskoy-oborone/grazhdanskaya-oborona-osnovnye-ponyatiya-i- 

zadachi 
 

Итого по разделу 4 
 

Раздел 3. Модуль "Основы противодействия экстремизму и терроризму" 

 
 

3.1 
 
 
 
 

3.2 

Экстремизм и 

терроризм на 

современном 

этапе 

Борьба с угрозой 

экстремистской и 

террористической 

опасности 

 
 

2 0 0 https://10.mchs.gov.ru/deyatelnost/press-centr/novosti/4225617 
 
 
 
 

2 0 0 https://10.mchs.gov.ru/deyatelnost/press-centr/novosti/4225617 

 

Итого по разделу 4 
 

Раздел 4. Модуль "Основы здорового образа жизни" 

 
 
4.1 

Наркотизм - одна 

из главных угроз 

общественному 

здоровью 

 
 

2 0 0 

 

https://cyberleninka.ru/article/n/rasprostranenie-narkotizma-ugroza-

sotsialnoy-bezopasnosti-obschestva 

 

Итого по разделу 2 
 

Раздел 5. Модуль "Основы медицинских знаний и оказание первой помощи" 

Первая помощь и 

5.1 правила её 3 0 1 

оказания 

 

https://mchs.gov.ru/deyatelnost/bezopasnost-grazhdan/universalnyy-

algoritm-okazaniya-pervoy-pomoshchi_5 

 

Итого по разделу 3 
 

Раздел 6. Модуль "Основы обороны государства"

https://89.mchs.gov.ru/deyatelnost/poleznaya-informaciya/dopolnitelnye-stranicy/god-grazhdanskoy-oborony/o-grazhdanskoy-oborone/grazhdanskaya-oborona-osnovnye-ponyatiya-i-zadachi
https://89.mchs.gov.ru/deyatelnost/poleznaya-informaciya/dopolnitelnye-stranicy/god-grazhdanskoy-oborony/o-grazhdanskoy-oborone/grazhdanskaya-oborona-osnovnye-ponyatiya-i-zadachi
https://89.mchs.gov.ru/deyatelnost/poleznaya-informaciya/dopolnitelnye-stranicy/god-grazhdanskoy-oborony/o-grazhdanskoy-oborone/grazhdanskaya-oborona-osnovnye-ponyatiya-i-zadachi
https://89.mchs.gov.ru/deyatelnost/poleznaya-informaciya/dopolnitelnye-stranicy/god-grazhdanskoy-oborony/o-grazhdanskoy-oborone/grazhdanskaya-oborona-osnovnye-ponyatiya-i-zadachi
https://89.mchs.gov.ru/deyatelnost/poleznaya-informaciya/dopolnitelnye-stranicy/god-grazhdanskoy-oborony/o-grazhdanskoy-oborone/grazhdanskaya-oborona-osnovnye-ponyatiya-i-zadachi
https://10.mchs.gov.ru/deyatelnost/press-centr/novosti/4225617
https://10.mchs.gov.ru/deyatelnost/press-centr/novosti/4225617
https://cyberleninka.ru/article/n/rasprostranenie-narkotizma-ugroza-sotsialnoy-bezopasnosti-obschestva
https://cyberleninka.ru/article/n/rasprostranenie-narkotizma-ugroza-sotsialnoy-bezopasnosti-obschestva
https://cyberleninka.ru/article/n/rasprostranenie-narkotizma-ugroza-sotsialnoy-bezopasnosti-obschestva
https://mchs.gov.ru/deyatelnost/bezopasnost-grazhdan/universalnyy-algoritm-okazaniya-pervoy-pomoshchi_5
https://mchs.gov.ru/deyatelnost/bezopasnost-grazhdan/universalnyy-algoritm-okazaniya-pervoy-pomoshchi_5
https://mchs.gov.ru/deyatelnost/bezopasnost-grazhdan/universalnyy-algoritm-okazaniya-pervoy-pomoshchi_5


Вооружённые 

Силы Российской 

Федерации -

гарант 

6.1 обеспечения 8 1 0 https://structure.mil.ru/mission/tasks.htm 

национальной 

безопасности 

Российской 

Федерации 
 

Итого по разделу 8 
 

Раздел 7. Модуль "Военно-профессиональная деятельность" 
 

7.1 
Основы военной 

службы 

 

2 0 1 http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody&nd=102052265 

 

Итого по разделу 2 
 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО 34 1 2 

ПРОГРАММЕ

https://structure.mil.ru/mission/tasks.htm
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody&nd=102052265


ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

В соответствии с ФОП СОО, утвержденной приказом № 371 от “Об утверждении 

федеральной образовательной программы среднего общего образования” 

(Зарегистрирован 12.07.2023 № 74228) в рабочую программу по предмету «Физическая 

культура» для 11 класса вносятся изменения в части содержания и планируемых 

результатов. 
 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 

11 КЛАСС 

Знания о физической культуре 

Здоровый образ жизни современного человека. Роль и значение адаптации организма 

в организации и планировании мероприятий здорового образа жизни, характеристика 

основных этапов адаптации. Основные компоненты здорового образа жизни и их влияние 

на здоровье современного человека. 

Рациональная организация труда как фактор сохранения и укрепления здоровья. 

Оптимизация работоспособности в режиме трудовой деятельности. Влияние занятий 

физической культурой на профилактику и искоренение вредных привычек. Личная 

гигиена, закаливание организма и банные процедуры как компоненты здорового образа 

жизни. 

Понятие «профессионально-ориентированная физическая культура», цель и задачи, 

содержательное наполнение. Оздоровительная физическая культура в режиме учебной и 

профессиональной деятельности. Определение индивидуального расхода энергии в 

процессе занятий оздоровительной физической культурой. 

Взаимосвязь состояния здоровья с продолжительностью жизни человека. Роль и 

значение занятий физической культурой в укреплении и сохранении здоровья в разных 

возрастных периодах. 

Профилактика травматизма и оказание перовой помощи во время занятий физической 

культурой. Причины возникновения травм и способы их предупреждения, правила 

профилактики травм во время самостоятельных занятий оздоровительной физической 

культурой. Способы и приёмы оказания первой помощи при ушибах разных частей тела и 

сотрясении мозга, переломах, вывихах и ранениях, обморожении, солнечном и тепловом 

ударах. Способы самостоятельной двигательной деятельности 

Современные оздоровительные методы и процедуры в режиме здорового образа 

жизни. Релаксация как метод восстановления после психического и физического 

напряжения, характеристика основных методов, приёмов и процедур, правила их 

проведения (методика Э. Джекобсона, аутогенная тренировка И. Шульца, дыхательная 

гимнастика А.Н. Стрельниковой, синхрогимнастика по методу «Ключ»). 

Массаж как средство оздоровительной физической культуры, правила организации и 

проведения процедур массажа. Основные приёмы самомассажа, их воздействие на орга-

низм человека. 

Банные процедуры, их назначение и правила проведения, основные способы парения. 

Самостоятельная подготовка к выполнению нормативных требований комплекса «Готов к 

труду и обороне». Структурная организация самостоятельной подготовки к выполнению 

требований комплекса «Готов к труду и обороне», способы определения направленности 

её тренировочных занятий в годичном цикле. Техника выполнения обязательных 

и дополнительных тестовых упражнений, способы их освоения и оценивания. 

Самостоятельная физическая подготовка и особенности планирования её направленности 

по тренировочным циклам, правила контроля и индивидуализации содержания 



физической нагрузки. 

Физическое совершенствование Физкультурно-оздоровительная деятельность. 

Упражнения для профилактики острых респираторных заболеваний, целлюлита, 

снижения массы тела. Стретчинг и шейпинг как современные оздоровительные системы 

физической культуры: цель, задачи, формы организации. Способы индивидуализации 

содержания и физических нагрузок при планировании системной организации занятий 

кондиционной тренировкой. 

Спортивно-оздоровительная деятельность. 

Модуль «Спортивные игры». 

Футбол. Повторение правил игры в футбол, соблюдение их в процессе игровой 

деятельности. Совершенствование основных технических приёмов и тактических 

действий в условиях учебной и игровой деятельности. 

Баскетбол. Повторение правил игры в баскетбол, соблюдение их в процессе игровой 

деятельности. Совершенствование основных технических приёмов и тактических 

действий в условиях учебной и игровой деятельности. 

Волейбол. Повторение правил игры в баскетбол, соблюдение их в процессе игровой 

деятельности. Совершенствование основных технических приёмов и тактических 

действий в условиях учебной и игровой деятельности. 

Прикладно-ориентированная двигательная деятельность. 

Модуль «Атлетические единоборства». Атлетические единоборства в системе 

профессионально-ориентированной двигательной деятельности: её цели и задачи, формы 

организации тренировочных занятий. Основные технические приёмы атлетических 

единоборств и способы их самостоятельного разучивания (самостраховка, стойки, 

захваты, броски). 

Модуль «Спортивная и физическая подготовка». Техническая и специальная 

физическая подготовка по избранному виду спорта, выполнение соревновательных 

действий в стандартных и вариативных условиях. Физическая подготовка к выполнению 

нормативов комплекса «Готов к труду и обороне» с использованием средств базовой 

физической подготовки, видов спорта и оздоровительных систем физической культуры, 

национальных видов спорта, культурно-этнических игр. 

Программа вариативного модуля «Базовая физическая подготовка». 

Общая физическая подготовка. 

Развитие силовых способностей. Комплексы общеразвивающих и локально 

воздействующих упражнений, отягощённых весом собственного тела и с использованием 

дополнительных средств (гантелей, эспандера, набивных мячей, штанги и других). 

Комплексы упражнений на тренажёрных устройствах. Упражнения на гимнастических 

снарядах (брусьях, перекладинах, гимнастической стенке и других). Броски набивного 

мяча двумя и одной рукой из положений стоя и сидя (вверх, вперёд, назад, в стороны, 

снизу и сбоку, от груди, из-за головы). Прыжковые упражнения с дополнительным 

отягощением (напрыгивание и спрыгивание, прыжки через скакалку, многоскоки, прыжки 

через препятствия и другие). Бег с дополнительным отягощением (в горку и с горки, на 

короткие дистанции, эстафеты). Передвижения в висе и упоре на руках. Лазанье (по 

канату, по гимнастической стенке с дополнительным отягощением). Переноска 

непредельных тяжестей (сверстников способом на спине). Подвижные игры с силовой 

направленностью (импровизированный баскетбол с набивным мячом и другое). 

Развитие скоростных способностей. 

Бег на месте в максимальном темпе (в упоре о гимнастическую стенку и без упора). 

Челночный бег. Бег по разметке с максимальным темпом. Повторный бег с максимальной 

скоростью и максимальной частотой шагов (10–15 м). Бег с ускорениями из разных исход-

ных положений. Бег с максимальной скоростью и собиранием малых предметов, 

лежащихна полу и на разной высоте. Стартовые ускорения по дифференцированному 

сигналу. Метание малых мячей по движущимся мишеням (катящейся, раскачивающейся, 



летящей). Ловля теннисного мяча после отскока от пола, стены (правой и левой рукой). 

Передача теннисного мяча в парах правой (левой) рукой и попеременно. Ведение 

теннисного мяча ногами с ускорением по прямой, по кругу, вокруг стоек. Прыжки через 

скакалку на месте и в движении с максимальной частотой прыжков. Преодоление полосы 

препятствий, включающей в себя прыжки на разную высоту и длину, по разметке, бег с 

максимальной скоростью в разных направлениях и с преодолением опор различной 

высоты и ширины, повороты, оббегание различных предметов (легкоатлетических стоек, 

мячей, лежащих на полу или подвешенных на высоте). Эстафеты и подвижные игры со 

скоростной направленностью. Технические действия из базовых видов спорта, 

выполняемые с максимальной скоростью движений. 

Развитие выносливости. 

Равномерный бег и передвижение на лыжах в режимах умеренной и большой 

интенсивности. Повторный бег и передвижение на лыжах в режимах максимальной и 

субмаксимальной интенсивности. Кроссовый бег и марш-бросок на лыжах. 

Развитие координации движений. 

Жонглирование большими (волейбольными) и малыми (теннисными) мячами. 

Жонглирование гимнастической палкой. Жонглирование волейбольным мячом головой. 

Метание малых и больших мячей в мишень (неподвижную и двигающуюся). 

Передвижения по возвышенной и наклонной, ограниченной по ширине опоре (без 

предмета и с предметом на голове). Упражнения в статическом равновесии. Упражнения в 

воспроизведении пространственной точности движений руками, ногами, туловищем. 

Упражнение на точность дифференцирования мышечных усилий. Подвижные и 

спортивные игры. 

Развитие гибкости. 

Комплексы общеразвивающих упражнений (активных и пассивных), выполняемых с 

большой амплитудой движений. Упражнения на растяжение и расслабление мышц. 

Специальные упражнения для развития подвижности суставов (полушпагат, шпагат, 

выкруты гимнастической палки). 

Упражнения культурно-этнической направленности. Сюжетно-образные и 

обрядовые игры. Технические действия национальных видов спорта. 

Специальная физическая подготовка. 

Модуль «Гимнастика» 

Развитие гибкости. Наклоны туловища вперёд, назад, в стороны с возрастающей 

амплитудой движений в положении стоя, сидя, сидя ноги в стороны. Упражнения с 

гимнастической палкой (укороченной скакалкой) для развития подвижности плечевого 

сустава (выкруты). Комплексы общеразвивающих упражнений с повышенной амплитудой 

для плечевых, локтевых, тазобедренных и коленных суставов для развития подвижности 

позвоночного столба. Комплексы активных и пассивных упражнений с большой 

амплитудой движений. Упражнения для развития подвижности суставов (полушпагат, 

шпагат, складка, мост). Развитие координации движений. Прохождение усложнённой 

полосы препятствий, включающей быстрые кувырки (вперёд, назад), кувырки по 

наклонной плоскости, преодоление препятствий прыжком с опорой на руку, безопорным 

прыжком, быстрым лазаньем. Броски теннисного мяча правой и левой рукой в подвижную 

и неподвижную мишень, с места и с разбега. Касание правой и левой ногой мишеней, 

подвешенных на разной высоте, с места и с разбега. Разнообразные прыжки через 

гимнастическую скакалку на месте и с продвижением. Прыжки на точность отталкивания 

и приземления. 

Развитие силовых способностей. Подтягивание в висе и отжимание в упоре. 

Передвижения в висе и упоре на руках на перекладине (мальчики), подтягивание в висе 

стоя (лёжа) на низкой перекладине (девочки), отжимания в упоре лёжа с изменяющейся 

высотой опоры для рук и ног, отжимание в упоре на низких брусьях, поднимание ног в 

висе на гимнастической стенке до посильной высоты, из положения лёжа на 



гимнастическом козле (ноги зафиксированы) сгибание туловища с различной амплитудой 

движений (на животе и на спине), комплексы упражнений с гантелями с индивидуально 

подобранной массой (движения руками, повороты на месте, наклоны, подскоки со 

взмахом рук), метание набивного мяча из различных исходных положений, комплексы 

упражнений избирательного воздействия на отдельные мышечные группы (с 

увеличивающимся темпом движений без потери качества выполнения), элементы 

атлетической гимнастики (по типу «подкачки»), приседания на одной ноге «пистолетом» 

(с опорой на руку для сохранения равновесия). 

Развитие выносливости. Упражнения с непредельными отягощениями, выполняемые 

в режиме умеренной интенсивности в сочетании с напряжением мышц и фиксацией 

положений тела. Повторное выполнение гимнастических упражнений с уменьшающимся 

интервалом отдыха (по типу «круговой тренировки»). Комплексы упражнений с 

отягощением, выполняемые в режиме непрерывного и интервального методов. 

Модуль «Лёгкая атлетика» 

Развитие выносливости. Бег с максимальной скоростью в режиме повторно-интер-

вального метода. Бег по пересечённой местности (кроссовый бег). Гладкий бег с 

равномерной скоростью в разных зонах интенсивности. Повторный бег с препятствиями в 

максимальном темпе. Равномерный повторный бег с финальным ускорением (на разные 

дистанции). Равномерный бег с дополнительным отягощением в режиме «до отказа». 

Развитие силовых способностей. Специальные прыжковые упражнения с 

дополнительным отягощением. Прыжки вверх с доставанием подвешенных предметов. 

Прыжки в полуприседе (на месте, с продвижением в разные стороны). Запрыгивание с 

последующим спрыгиванием. Прыжки в глубину по методу ударной тренировки. Прыжки 

в высоту с про-движением и изменением направлений, поворотами вправо и влево, на 

правой, левой ноге и поочерёдно. Бег с препятствиями. Бег в горку с дополнительным 

отягощением и без него. Комплексы упражнений с набивными мячами. Упражнения с 

локальным отягощением на мышечные группы. Комплексы силовых упражнений по 

методу круговой тренировки. 

Развитие скоростных способностей. Бег на месте с максимальной скоростью и 

темпом с опорой на руки и без опоры. Максимальный бег в горку и с горки. Повторный 

бег на короткие дистанции с максимальной скоростью (по прямой, на повороте и со 

старта). Бег с максимальной скоростью «с ходу». Прыжки через скакалку в максимальном 

темпе. Ускорение, переходящее в многоскоки, и многоскоки, переходящие в бег с 

ускорением. Подвижные и спортивные игры, эстафеты. 

Развитие координации движений. Специализированные комплексы упражнений на 

развитие координации (разрабатываются на основе учебного материала модулей 

«Гимнастика» и «Спортивные игры»). 

Модуль «Спортивные игры» 

Баскетбол. Развитие скоростных способностей. Ходьба и бег в различных 

направлениях с максимальной скоростью с внезапными остановками и выполнением 

различных заданий (например, прыжки вверх, назад, вправо, влево, приседания). 

Ускорения с изменением направления движения. Бег с максимальной частотой (темпом) 

шагов с опорой на руки и без опоры. Выпрыгивание вверх с доставанием ориентиров 

левой (правой) рукой. Челночный бег (чередование прохождения заданных отрезков 

дистанции лицом и спиной вперёд). Бег с максимальной скоростью с предварительным 

выполнением многоскоков. Передвижения с ускорениями и максимальной скоростью 

приставными шагами левым и правым боком. Ведение баскетбольного мяча с ускорением 

и максимальной скоростью. Прыжки вверх на обеих ногах и на одной ноге с места и с 

разбега. Прыжки с поворотами на точность приземления. Передача мяча двумя руками от 

груди в максимальном темпе при встречном беге в колоннах. Кувырки вперёд, назад, 

боком с последующим рывком на 3–5 м. Подвижные и спортивные игры, эстафеты 

Развитие силовых способностей. Комплексы упражнений с дополнительным отягощением 



на основные мышечные группы. Ходьба и прыжки в глубоком приседе. Прыжки на одной 

ноге и обеих ногах с продвижением вперёд, по кругу, «змейкой», на месте с поворотом на 

180 и 360. Прыжки через скакалку в максимальном темпе на месте и с передвижением (с 

дополнительным отягощением и без него). Напрыгивание и спрыгивание с последующим 

ускорением. Многоскоки с последующим ускорением и ускорение с последующим 

выполнением многоскоков. Броски набивного мяча из различных исходных положений, с 

различной траекторией полёта одной рукой и обеими руками, стоя, сидя, в полуприседе. 

Развитие выносливости. Повторный бег с максимальной скоростью, с 

уменьшающимся интервалом отдыха. Гладкий бег по методу непрерывно-интервального 

упражнения. Гладкий бег в режиме большой и умеренной интенсивности. Игра в 

баскетбол с увеличивающимся объёмом времени игры. 

Развитие координации движений. Броски баскетбольного мяча по неподвижной и 

подвижной мишени. Акробатические упражнения (двойные и тройные кувырки вперёд и 

назад). Бег с «тенью» (повторение движений партнёра). Бег по гимнастической скамейке, 

по гимнастическому бревну разной высоты. Прыжки по разметкам с изменяющейся 

амплитудой движений. Броски малого мяча в стену одной рукой (обеими руками) с 

последующей его ловлей (обеими руками и одной рукой) после отскока от стены (от 

пола). Ведение мяча с изменяющейся по команде скоростью и направлением 

передвижения. 

Футбол. Развитие скоростных способностей. Старты из различных положений с 

последующим ускорением. Бег с максимальной скоростью по прямой, с остановками (по 

свистку, хлопку, заданному сигналу), с ускорениями, «рывками», изменением 

направления передвижения. Бег в максимальном темпе. Бег и ходьба спиной вперёд с 

изменением темпа и направления движения (по прямой, по кругу, «змейкой»). Бег с 

максимальной скоростью с поворотами на 180 и 360. Прыжки через скакалку в 

максимальном темпе. Прыжки по разметке на правой (левой) ноге, между стоек, спиной 

вперёд. Прыжки вверх на обеих ногах и одной ноге с продвижением вперёд. Удары по 

мячу в стенку в максимальном темпе. Ведение мяча с остановками и ускорениями, 

«дриблинг» мяча с изменением направления движения. Кувырки вперёд, назад, боком с 

последующим рывком. Подвижные и спортивные игры, эстафеты. 

Развитие силовых способностей. Комплексы упражнений с дополнительным 

отягощением на основные мышечные группы. Многоскоки через препятствия. 

Спрыгивание с возвышенной опоры с последующим ускорением, прыжком в длину и в 

высоту. Прыжки на обеих ногах с дополнительным отягощением (вперёд, назад, в 

приседе, с продвижением вперёд). 

Развитие выносливости. Равномерный бег на средние и длинные дистанции. 

Повторные ускорения с уменьшающимся интервалом отдыха. Повторный бег на короткие 

дистанции с максимальной скоростью и уменьшающимся интервалом отдыха. Гладкий бег 

в режиме непрерывно-интервального метода. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ 

КУЛЬТУРЕ НА УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения физической культуры на уровне среднего общего образования 

у обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты: 

1) гражданского воспитания: 

сформированность гражданской позиции обучающегося как активного и 

ответственного члена российского общества; 

осознание своих конституционных прав и обязанностей, уважение закона и 

правопорядка; принятие традиционных национальных, общечеловеческих 

гуманистических и демократических ценностей; 

готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, 



дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам; 

готовность вести совместную деятельность в интересах гражданского общества, 

участвовать в самоуправлении в образовательной организации; 

умение взаимодействовать с социальными институтами в соответствии с их 

функциями и назначением; 

готовность к гуманитарной и волонтёрской деятельности; 

2) патриотического воспитания: 

сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к 

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

Родину, свой язык и культуру, прошлое и настоящее многонационального народа России; 

ценностное отношение к государственным символам, историческому и природному 

наследию, памятникам, традициям народов России, достижениям России в науке, 

искусстве, спорте, технологиях, труде; 

идейную убеждённость, готовность к служению и защите Отечества, 

ответственность за его судьбу; 

3) духовно-нравственного воспитания: 

осознание духовных ценностей российского народа; 

сформированность нравственного сознания, этического поведения; 

способность оценивать ситуацию и принимать осознанные решения, ориентируясь 

на морально-нравственные нормы и ценности; 

осознание личного вклада в построение устойчивого будущего; 

ответственное отношение к своим родителям, созданию семьи на основе осознанного 

принятия ценностей семейной жизни в соответствии с традициями народов России; 

4) эстетического воспитания: 

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

творчества, спорта, труда, общественных отношений; 

способность воспринимать различные виды искусства, традиции и творчество своего 

и других народов, ощущать эмоциональное воздействие искусства; 

убеждённость в значимости для личности и общества отечественного и мирового 

искусства, этнических культурных традиций и народного творчества; 

готовность к самовыражению в разных видах искусства, стремление проявлять 

качества творческой личности; 

5) физического воспитания: 

сформированность здорового и безопасного образа жизни, ответственного 

отношения к своему здоровью; 

потребность в физическом совершенствовании, занятиях 

спортивно-оздоровительной деятельностью; 

активное неприятие вредных привычек и иных форм причинения вреда физическому 

и психическому здоровью; 

6) трудового воспитания: 

готовность к труду, осознание приобретённых умений и навыков, трудолюбие; 

готовность к активной деятельности технологической и социальной направленности; 

способность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такую деятельность; 

интерес к различным сферам профессиональной деятельности, умение совершать 

осознанный выбор будущей профессии и реализовывать собственные жизненные планы; 

готовность и способность к образованию и самообразованию на протяжении всей 

жизни; 

7) экологического воспитания: 

сформированность экологической культуры, понимание влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды, осознание 

глобального характера экологических проблем; 

планирование и осуществление действий в окружающей среде на основе знания 



целей устойчивого развития человечества; 

активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; 

умение прогнозировать неблагоприятные экологические последствия 

предпринимаемых действий, предотвращать их; 

расширение опыта деятельности экологической направленности. 

8) ценности научного познания: 

сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, 

способствующего осознанию своего места в поликультурном мире; 

совершенствование языковой и читательской культуры как средства взаимодействия 

между людьми и познанием мира; 

осознание ценности научной деятельности; готовность осуществлять проектную и 

исследовательскую деятельность индивидуально и в группе. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения физической культуры на уровне среднего общего образования 

у обучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные действия, 

коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные универсальные 

учебные действия, совместная деятельность. 

Познавательные универсальные учебные действия 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как 

часть познавательных универсальных учебных действий: 

самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, рассматривать её 

всесторонне; 

устанавливать существенный признак или основания для сравнения, классификации 

и обобщения; 

определять цели деятельности, задавать параметры и критерии их достижения; 

выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях; 

разрабатывать план решения проблемы с учётом анализа имеющихся материальных 

и нематериальных ресурсов; 

вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов целям, 

оценивать риски последствий деятельности; 

координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

развивать креативное мышление при решении жизненных проблем. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские 

действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыками 

разрешения проблем; способностью и готовностью к самостоятельному поиску методов 

решения практических задач, применению различных методов познания; 

овладение видами деятельности по получению нового знания, его интерпретации, 

преобразованию и применению в различных учебных ситуациях (в том числе при 

создании учебных и социальных проектов); 

формирование научного типа мышления, владение научной терминологией, 

ключевыми понятиями и методами; ставить и формулировать собственные задачи в 

образовательной деятельности и жизненных ситуациях; 

выявлять причинно-следственные связи и актуализировать задачу, выдвигать 

гипотезу её решения, находить аргументы для доказательства своих утверждений, задавать 

параметры и критерии решения; 

анализировать полученные в ходе решения задачи результаты, критически оценивать 

их достоверность, прогнозировать изменение в новых условиях; 

давать оценку новым ситуациям, оценивать приобретённый опыт; 

осуществлять целенаправленный поиск переноса средств и способов действия в 



профессиональную среду; 

уметь переносить знания в познавательную и практическую области 

жизнедеятельности; 

уметь интегрировать знания из разных предметных областей; 

выдвигать новые идеи, предлагать оригинальные подходы и решения; ставить 

проблемы и задачи, допускающие альтернативные решения. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения работать с информацией 

как часть познавательных универсальных учебных действий: 

владеть навыками получения информации из источников разных типов, 

самостоятельно осуществлять поиск, анализ, систематизацию и интерпретацию 

информации различных видов и форм представления; 

создавать тексты в различных форматах с учётом назначения информации и целевой 

аудитории, выбирая оптимальную форму представления и визуализации; 

оценивать достоверность, легитимность информации, её соответствие правовым и 

морально-этическим нормам; 

использовать средства информационных и коммуникационных технологий в 

решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением 

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

этических норм, норм информационной безопасности; 

владеть навыками распознавания и защиты информации, информационной 

безопасности личности. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

У обучающегося будут сформированы следующие умения общения как часть 

коммуникативных универсальных учебных действий: 

осуществлять коммуникации во всех сферах жизни; 

распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных 

знаков, распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты; 

владеть различными способами общения и взаимодействия; 

аргументированно вести диалог, уметь смягчать конфликтные ситуации; 

развёрнуто и логично излагать свою точку зрения с использованием языковых 

средств. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоорганизации как 

часть регулятивных универсальных учебных действий: 

самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять проблемы, 

ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизнен-

ных ситуациях; 

самостоятельно составлять план решения проблемы с учётом имеющихся ресурсов, 

собственных возможностей и предпочтений; 

давать оценку новым ситуациям; 

расширять рамки учебного предмета на основе личных предпочтений; 

делать осознанный выбор, аргументировать его, брать ответственность за 

решение;оценивать приобретённый опыт; 

способствовать формированию и проявлению широкой эрудиции в разных областях 

знаний; 

постоянно повышать свой образовательный и культурный уровень; 

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоконтроля, принятия 

себя и других как часть регулятивных универсальных учебных действий: 

давать оценку новым ситуациям, вносить коррективы в деятельность, оценивать 

соответствие результатов целям; 

владеть навыками познавательной рефлексии как осознанием совершаемых действий 

и мыслительных процессов, их результатов и оснований; 



использовать приёмы рефлексии для оценки ситуации, выбора верного решения; 

уметь оценивать риски и своевременно принимать решения по их снижению; 

принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности; 

принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства; 

принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности; 

признавать своё право и право других на ошибки; 

развивать способность понимать мир с позиции другого человека. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной 

деятельности как часть коммуникативных универсальных учебных действий: 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы; 

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

возможностей каждого члена коллектива; 

принимать цели совместной деятельности, организовывать и координировать 

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

мнений участников, обсуждать результаты совместной работы; 

оценивать качество вклада своего и каждого участника команды в общий результат 

по разработанным критериям; 

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

практической значимости; 

осуществлять позитивное стратегическое поведение в различных ситуациях; 

проявлять творчество и воображение, быть инициативным. 
 
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

К концу обучения в 11 классе обучающийся получит следующие предметные результаты 

по отдельным темам программы по физической культуре: 

Раздел «Знания о физической культуре»: 

характеризовать адаптацию организма к физическим нагрузкам как основу 

укрепления здоровья, учитывать её этапы при планировании самостоятельных занятий 

кондиционной тренировкой; 

положительно оценивать роль физической культуры в научной организации труда, 

профилактике профессиональных заболеваний и оптимизации работоспособности, 

предупреждении раннего старения и сохранении творческого долголетия; 

выявлять возможные причины возникновения травм во время самостоятельных 

занятий физической культурой и спортом, руководствоваться правилами их 

предупреждения и оказания первой помощи. 

Раздел «Организация самостоятельных занятий»: 

планировать оздоровительные мероприятия в режиме учебной и трудовой 

деятельности с целью профилактики умственного и физического утомления, 

оптимизации работоспособности и функциональной активности основных 

психических процессов; 

организовывать и проводить сеансы релаксации, банных процедур и самомассажа с 

целью восстановления организма после умственных и физических нагрузок; 

проводить самостоятельные занятия по подготовке к успешному выполнению 

нормативных требований комплекса «Готов к труду и обороне», планировать их 

содержание и физические нагрузки, исходя из индивидуальных результатов в тестовых 

испытаниях. 

Раздел «Физическое совершенствование»: 

выполнять упражнения корригирующей и профилактической направленности, 

использовать их в режиме учебного дня и системе самостоятельных оздоровительных 

занятий; 

выполнять комплексы упражнений из современных систем оздоровительной 



физической культуры, использовать их для самостоятельных занятий с учётом 

индивидуальных интересов и потребностей в физическом развитии и физическом 

совершенствовании; 

демонстрировать технику приёмов и защитных действий из атлетических 

единоборств, выполнять их во взаимодействии с партнёром; 

демонстрировать основные технические и тактические действия в игровых видах 

спорта, выполнять их в условиях учебной и соревновательной деятельности (футбол, 

волейбол, баскетбол); 

выполнять комплексы физических упражнений на развитие основных физических 

качеств, демонстрировать ежегодные приросты в тестовых заданиях Комплекса «Готов к 

труду и обороне».



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

11 КЛАСС 

Количество часов Электронные 
 

№ п/п 
Наименование разделов и тем 

программы Всего 

 

Контрольные 

работы 

 

Практические 

работы 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 
 
 

Раздел 1. Знания о физической культуре 
 

1.1 
 
 

1.2 

Здоровый образ жизни современного че-

ловека 

Профилактика травматизма и оказание 

перовой помощи во время занятий физи- 

ческой культурой 

 

6 
 
 

4 

 

Итого по разделу 10 
 

Раздел 2. Способы самостоятельной двигательной деятельности 

Современные оздоровительные методы 

2.1 и процедуры в режиме здорового образа 6 

жизни 

Самостоятельная подготовка к выполне- 

2.2 нию нормативных требований ком- 2 

плекса «Готов к труду и обороне» 
 

Итого по разделу 8 
 

ФИЗИЧЕСКОЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 

Раздел 1. Физкультурно-оздоровительная деятельность 
 

1.1 
Физкультурно-оздоровительная 

деятельность 

 

6



 

Итого по разделу 6 
 

Раздел 2. Спортивно-оздоровительная деятельность 

2.1 Модуль «Спортивные игры». Футбол 10 

2.2 Модуль «Спортивные игры». Баскетбол 10 

2.3 Модуль «Спортивные игры». Волейбол 12 

Итого по разделу 32 
 

Раздел 3. Прикладно-ориентированная двигательная деятельность 

3.1 Модуль «Атлетические единоборства» 12 

Итого по разделу 12 
 

Раздел 4. Модуль «Спортивная и физическая подготовка» 

4.1                Спортивная подготовка                                             16 

4.2                Базовая физическая подготовка                                18 

Итого 34 
 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 10



 

 

Курсы внеурочной деятельности: 
 

- Разговоры о важном  

– Функциональная грамотность чтения 

- Правовые отношения в обществе 

- Многосторонная математика 

- Шахматы 

- Россия– мои горизонты 

 

Курс внеурочной деятельности «Разговоры о важном» 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Актуальность и назначение программы 

Программа разработана в соответствии с требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов среднего общего образования, федеральных образовательных 

программ среднего общего образования. Это позволяет обеспечить единство обязательных 

требований ФГОС во всем пространстве школьного образования в урочной и внеурочной 

деятельности. 

Программа реализуется в работе с обучающимися 11-х классов. В 2023-2024 учебном году 

запланировано проведение 36 внеурочных занятий. Занятия проводятся 1 раз в неделю по 

понедельникам, первым уроком. 

Внеурочные занятия «Разговоры о важном» направлены на развитие ценностного отношения 

обучающихся к своей родине – России, населяющим ее людям, ее уникальной истории, богатой 

природе и великой культуре. Внеурочные занятия «Разговоры о важном» должны быть 

направлены на формирование соответствующей внутренней позиции личности обучающегося, 

необходимой ему для конструктивного и ответственного поведения в обществе. 

Основной формат внеурочных занятий «Разговоры о важном» – разговор и (или) беседа с 

обучающимися. Занятия позволяют обучающемуся вырабатывать собственную мировозренческую 

позицию по обсуждаемым темам. 

Основные темы занятий связаны с важнейшими аспектами жизни человека в современной России: 

знанием родной истории и пониманием сложностей современного мира, техническим прогрессом 

и сохранением природы, ориентацией в мировой художественной культуре и повседневной 

культуре поведения, доброжелательным отношением к окружающим и ответственным 

отношением к собственным поступкам. 

Взаимосвязь с программой воспитания 

Программа курса внеурочной деятельности разработана с учётом федеральных образовательных 

программ основного общего образования. Это позволяет на практике соединить обучающую и 

воспитательную 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 текущем году. 

Даты календаря можно объединить в две группы: 

1. Даты, связанные с событиями, которые отмечаются в постоянные числа ежегодно 



(государственные и профессиональные праздники, даты исторических событий). Например, «День 

народного единства», «День защитника Отечества», «Новогодние семейные традиции разных 

народов России», «День учителя (советники по воспитанию)», «День российской науки» и т. д. 

2. Юбилейные даты выдающихся деятелей науки, литературы, искусства. Например, «190-летие со 

дня рождения Д. Менделеева. День российской науки», «215-летие со дня рождения Н. В. Гоголя», 

«Русский язык. Великий и могучий. 225 лет со дня рождения А. С. Пушкина». 

В программе предлагается несколько тем внеурочных занятий, которые не связаны с текущими 

датами календаря, но являющиеся важными в воспитании школьника. К примеру: «Мы вместе», 

«О взаимоотношениях в коллективе (Всемирный день психического здоровья, профилактика 

буллинга)» и др. 

Следует отметить, что внеурочные занятия входят в общую систему воспитательной работы 

образовательной 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 

нравственные 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 

индивидуальных переживаний, и включает важнейшие нравственные качества: благодарность, 

уважение, гордость потомков за жизнь и подвиги предков. 

Осознание этой нравственной ценности базируется на конкретном содержании занятия. Например, 

тема «День народного единства» рассматривается на известных исторических фактах – единение 

людей, когда Родина нуждается в защите в 1612 г. 

2. Преемственность поколений 

– каждое следующее поколение учится у предыдущего: осваивает, воссоздаёт, продолжает его 

достижения, традиции; 

– семья построена на сохранении преемственности поколений. Память о предыдущих поколениях 

бережно хранится в предметах, фото, вещах, а также в гуманном отношении к старшим 

поколениям. Например, тема: «О взаимоотношениях в семье (День матери)». Обсуждается 

проблема: каждое поколение связано с предыдущими и последующими общей культурой, 

историей, средой обитания, языком общения. Каждый человек должен воспитывать в себе 

качества, которые были характерны для наших предков, людей далёких поколений: любовь к 

родной земле, малой родине, Отечеству.  

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 многогранность 

чувства патриотизма и его проявления в разных сферах человеческой жизни. 

4. Доброта, добрые дела 

− доброта — это способность (желание и умение) быть милосердным, поддержать, помочь без 

ожидания благодарности; 

− благотворительность — проявление добрых чувств; благотворительность была распространена в 

России в прошлые века, что стало сегодня примером для подражания. 

Например, тема «Мы вместе». Разговор о добрых делах граждан России в прошлые времена и в 

настоящее время, тема волонтерства. 

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 другому: взять 

на себя его дела, проявить внимание, оказать помощь друг другу; 

– обучающийся должен ответственно относиться к своей семье, участвовать во всех ее делах, 

помогать родителям; 

– семейные ценности всегда были значимы для народов России; семейные ценности представлены 

в традиционных религиях России. 

Тема семьи, семейных взаимоотношений и ценностей является предметом обсуждения на 

занятиях, посвященных темам: «О взаимоотношениях в семье (День матери)», «Новогодние 

семейные традиции разных народов России» и др. 

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 искусство, 

музыка, театр и др.), а также в этике, культуре взаимоотношений людей. 

Темы, связанные с осознанием обучающимися этой социальной ценности, подробно и 

разносторонне представлены в «Разговорах о важном». Поэтому многие сценарии построены на 

чтении поэзии, обсуждении видеофильмов, произведений живописи и музыки: «По ту сторону 

экрана. 115 лет кино в России», «Цирк! Цирк! Цирк! (к Международному дню цирка)». 

7. Наука на службе Родины 

– наука обеспечивает прогресс общества и улучшает жизнь человека; 

– в науке работают талантливые, творческие люди, бесконечно любящие свою деятельность; 

– в России совершено много научных открытий, без которых невозможно представить 

современный мир. 

О такой ценности общества и отдельно взятого человека учащиеся узнают в процессе обсуждения 

тем: «190-лет со дня рождения Д. Менделеева. День российской науки», «Я вижу Землю! Это так 

красиво». 

Следует отметить, что многие темы внеурочных занятий выходят за рамки содержания, 

изучаемого на уроках, но это не означает, что учитель будет обязательно добиваться точного 

усвоения нового знания, запоминания и четкого воспроизведения нового термина или понятия. 

Необходимо понимать, что на внеурочных занятиях как неучебных формируются определенные 

ценности: высшие нравственные чувства и социальные отношения. В течение года учащиеся 

много раз будут возвращаться к обсуждению одних и тех же понятий, что послужит постепенному 

осознанному их принятию. 

Наличие сценариев внеурочных занятий не означает формального следования им. При анализе 

содержания занятия, которое предлагается в сценарии, педагог учитывает региональные, 

национальные, этнокультурные особенности территории, где функционирует данная 

образовательная организация. Обязательно учитывается и уровень развития учащихся, их 

интересы и потребности.  

При необходимости, исходя из статуса семей обучающихся, целесообразно уточнить (изменить, 

скорректировать) и творческие задания, выполнение которых предлагается вместе с родителями, 

другими членами семьи. 

Особенности реализации программы 

Личностное развитие ребёнка – главная цель педагога. Личностных результатов обучающихся 

педагог 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. 

Задача педагога, транслируя собственные убеждения и жизненный опыт, дать возможность 



школьнику анализировать, сравнивать и выбирать. В приложениях к программе содержатся 

методические рекомендации, помогающие педагогу грамотно организовать деятельность 

школьников на занятиях в рамках реализации программы курса внеурочной деятельности 

«Разговоры о важном». 
 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «РАЗГОВОРЫ О 

ВАЖНОМ» 11 класс 

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, которые 

создало государство для каждого ребенка в стране, наставник и «старший товарищ», помогающий 

как объединить школьный коллектив в дружную команду, так и выстроить личную траекторию 

развития каждому ребенку. 

Честность, открытость, готовность прийти на помощь – основа хороших отношений с 

окружающими. 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 кинематографического 

искусства, которое имеет свой «золотой фонд», признанный во всем мире. Отечественное кино 

передает наши традиционные ценности, великое культурно-историческое наследие, отображает то, 

что объединяет нас как нацию. Развитие отечественного кино отражает не только основные вехи 

развития страны, но и моделирует образ ее будущего. Кино, наряду с литературой и театром, 

позволяет человеку увидеть себя, как в «зеркале», соотнести свои поступки с поступками героев, 

анализировать и рефлексировать, приобретать новые знания, знакомиться с миром профессий, с 

творчеством талантливых людей, с историей и культурой страны. 

Подразделения специального назначения (спецназ) в России имеют особую значимость, они 

олицетворяют служение Отечеству, мужество и силу духа, беспримерное самопожертвование, 

готовность мгновенно прийти на помощь Родине. Военнослужащие спецназа обладают особыми 

профессиональными, физическими и моральным качествами, являются достойным примером 

настоящего 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 

государства, это основа и залог существования современной страны. Развитие сферы 

информационных технологий сегодня стратегически важно для будущего, профессии в этой сфере 

очень перспективны и востребованы. Технологический суверенитет решает задачи обеспечения 

безопасности, получения энергии, продовольственной независимости, транспортной связности. 

Логика развития экономики предполагает защиту и формирование высокотехнологичных отраслей 



с высокой долей интеллектуальных вложений. Появление новых профессий связано с 

цифровизацией экономики, движением к технологическому суверенитету. 

Традиционная семья в России – это союз мужчины и женщины, которые создают и поддерживают 

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. 

Ответственность — это осознанное поведение. 

Новый год — праздник для всех россиян. У каждого народа есть интересные новогодние семейные 

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 

фашистской 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 

землепроходцы. Удивительные уголки нашей страны сегодня может открыть для себя любой 

школьник. 

День защитника Отечества: исторические традиции. Профессия военного: кто её выбирает 

сегодня. Смекалка в военном деле. 280-летие со дня рождения великого русского флотоводца, 

командующего Черноморским флотом (1790— 1798); командующего русско-турецкой эскадрой в 

Средиземном 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. 

Исторические факты появления всемирного фестиваля молодежи и студентов. Фестивали, которые 

проходили в нашей стране. Российская авиация. Легендарная история развития российской 



гражданской авиации. Героизм конструкторов, инженеров и летчиков-испытателей первых 

российских самолетов. Мировые рекорды 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 поддерживать 

здоровый образ жизни. Физическое и психическое здоровье населения играют важную роль в 

укреплении экономического потенциала и социальной стабильности страны, повышают качество 

жизни каждого человека. 

Цирк как фантазийное и сказочное искусство. Цирк в России, История 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. 

Подготовка к полету — многолетний процесс. 

Николай Гоголь – признанный классик русской литературы, автор знаменитых «Мертвых душ», 

«Ревизора», «Вечеров на хуторе близ Диканьки». Сюжеты, герои, 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 

формирование 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, чувства 

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 общественного 

сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

• сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловеческими 

ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность к самостоятельной, 

творческой и ответственной деятельности; 

• толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность вести 

диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения, способность противостоять идеологии экстремизма, 

национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 



национальным признакам и другим негативным социальным явлениям; 

• навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах 

деятельности; 

• нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 

• готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей 

жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности; 

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

спорта, общественных отношений; 

• 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 психологическому 

здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать первую помощь; 

• осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных жизненных 

планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в решении 

личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

• сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-экономических 

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 должны отражать: 

• умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 

самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать все 

возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; 

выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

• умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 

учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

• владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску методов 

решения практических задач, применению различных методов познания; 

• готовность и способность к самостоятельной информационно познавательной деятельности, 

владение навыками получения необходимой информации из словарей разных типов, умение 

ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из различных источников; 

• умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее - ИКТ) 

в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований 

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

норм информационной безопасности; 

• умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 

• умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию поведения, с 

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 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 

представлять 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 специфике, 

методах исторического познания и роли в решении задач прогрессивного развития России 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, иерархические и другие связи социальных объектов и 

процессов; сформированность представлений об основных тенденциях и возможных перспективах 

развития мирового сообщества в глобальном мире; сформированность представлений о методах 

познания социальных явлений и процессов; владение умениями применять полученные знания в 

повседневной жизни, прогнозировать последствия принимаемых 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. 

География: владение представлениями о современной географической науке, ее участии в 

решении важнейших проблем человечества; владение географическим мышлением для 

определения географических аспектов природных, социально экономических и экологических 

процессов и проблем; сформированность системы комплексных социально ориентированных 

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

о динамике и территориальных особенностях процессов, протекающих в географическом 

пространстве; владение умениями проведения наблюдений за отдельными географическими 

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

воздействий; владение умениями использовать карты разного содержания для выявления 

закономерностей и тенденций, получения нового географического знания о природных социально-

экономических 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; сформированность представлений и знаний об основных проблемах взаимодействия 

природы и общества, 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, 



отдельных 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 информации в различных источниках, включая Интернет; умение различать факты, 

аргументы и оценочные суждения; анализировать, преобразовывать и

 использовать экономическую информацию для решения практических задач в учебной 

деятельности и реальной жизни; понимание места и роли России в современной мировой 

экономике; умение ориентироваться в текущих экономических 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, 

правоотношениях; сформированность представлений о Конституции Российской Федерации как 

основном 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; сформированность навыков самостоятельного поиска правовой информации, умений 

использовать результаты в конкретных жизненных ситуациях. 

Информатика: сформированность представлений о роли информации и связанных с ней 

процессов в окружающем мире; сформированность базовых навыков и умений по соблюдению 

требований техники безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со средствами 

информатизации; понимания основ правовых аспектов 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 

глобальным экологическим проблемам и путям их решения. 

Естествознание: сформированность представлений о целостной современной естественнонаучной 

картине мира, о природе как единой целостной системе, о взаимосвязи человека, природы и 

общества; о пространственновременных масштабах Вселенной; владение знаниями о наиболее 

важных открытиях и достижениях в области естествознания, повлиявших на эволюцию 

представлений о природе, на развитие техники и технологий; сформированность умения 

применять естественнонаучные знания для объяснения окружающих явлений, сохранения 

здоровья, обеспечения безопасности жизнедеятельности, бережного отношения к природе, 

рационального природопользования, а также выполнения роли грамотного потребителя; 

сформированность представлений о научном методе познания природы и средствах изучения 

мегамира, макромира и микромира; сформированность умений понимать значимость 

естественнонаучного знания для каждого человека, независимо от его профессиональной 

деятельности, различать факты и оценки, сравнивать 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 

пространства 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 

системе "человек - общество - природа"; сформированность экологического мышления и 

способности учитывать и оценивать экологические последствия в разных сферах деятельности; 

владение умениями применять экологические знания в жизненных ситуациях, связанных с 

выполнением типичных 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 

ценностям, 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, здоровьем людей и повышением их экологической культуры. 

Основы безопасности жизнедеятельности: сформированность представлений о культуре 

безопасности жизнедеятельности, в том числе о культуре экологической безопасности как о 

жизненно важнойсоциально-нравственнойпозицииличности, атакже како средстве, повышающем 

защищенность личности, общества и государства от внешних и внутренних угроз, включая 

отрицательное влияние человеческого фактора; знание основ государственной системы, 

российского законодательства, направленных на защиту населения от внешних и внутренних 

угроз; сформированность представлений о необходимости отрицания экстремизма, терроризма, 

других действий противоправного характера, а также асоциального поведения; сформированность 

представлений о здоровом образе жизни как о средстве обеспечения духовного, физического и 

социального благополучия личности; знание распространенных опасных и чрезвычайных 

ситуаций природного, техногенного и социального характера.



 
 
 

Темы 

День знаний 

 
 
 
 

Там, где Россия 
 
 
 
 

Зоя. 

К 100-летию со дня 

рождения Зои 

Космодемьянской 
 
 
 

Избирательная система 

России (30 лет ЦИК) 
 
 
 
 
 

День учителя 

(советники по 

воспитанию) 
 
 
 
 
 

О взаимоотношениях в 

коллективе 

(Всемирный день 

психического здоровья, 

Тематическое планирование 

11 классы (1 час в неделю) 
Основное содержание Деятельность школьников 

Знакомство с проектами Российского общества Участие во вступительной беседе. Просмотр ролика о 

«Знание».                                                                                     необходимости знаний для жизненного успеха. 

Возможности, которые предоставляют проекты Участие в мотивационной беседе о чертах характера, которые 

общества «Знание» для обучающихся     различных присущи людям с активной жизненной позицией, о мечтах и о 

возрастов.                                                                                    том, как можно их достигнуть. 

Родина — не только место рождения. История, культура, Участие во вступительной беседе о России. Просмотр ролика о 

научные достижения: чем мы можем гордиться? России. 

Интерактивная викторина. 
Чем полезны фенологические наблюдения. Их роль в жизни 

человека. 

Зоя Космодемьянская – её подвиг бессмертен, её имя Участие во вступительной беседе. Просмотр видеоролика о стало 

символом мужества и стойкости, а жизнь служит жизни и подвиге Зои. 

примером беззаветной преданности Отечеству, истиной Участие в беседе о том, как воспитываются черты личности любви 

к своей Родине героя. 

Подвиг Зои был подвигом ради жизни будущих поколений. В 
защиту всего, что любила эта молодая девушка. Просмотр 

интерактивной карты, беседа о сохранении памятников героям 

Право избирать и быть избранным гарантировано Участие во вступительной беседе. Просмотр видеоролика об 

Конституцией Российской Федерации каждому истории Центральной избирательной комиссии. 

гражданину нашей страны. Обсуждение ситуаций, возникающих в связи с голосованием и 

Жизнь, свобода, права и благополучие граждан является выборами. 

одной из главных ценностей, а проявление гражданской Выполнение интерактивного задания «Избирательная система в 
позиции, желание участвовать в развитии своего города, России». 

региона, страны – достойно уважения. 

Ценность профессии учителя. Советник по воспитанию – Просмотр видеоролика. 

проводник в мир возможностей, которые создало Участие в командной работе: каким должен быть современный 

государство для каждого ребенка в стране, наставник и Учитель? (создание кластера). 

«старший товарищ», помогающий как объединить Участие в дискуссии на одну из предложенных тем: «Если бы я 

школьный коллектив в дружную команду, так и был учителем, какими качествами обладал…, как относился бы к 

выстроить личную траекторию развития каждому ученикам…, как готовился к занятиям…, какие вспомогательные 

ребенку.                                                                                       средства использовал для проведения уроков?»; «Чем может 

помочь советник по воспитанию?» 

В условиях информационных перегрузок, разнообразия Мотивационная беседа о взаимосвязи физического и 

быстро решаемых задач, экономической нестабильности, психического здоровья. 

стрессы стали неотъемлемой составляющей жизни Игра «Верю - не верю» о стереотипах в отношении здоровья и человека. 

Они приводят к депрессивному состоянию, здорового образа жизни.



профилактика 

буллинга) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

По ту сторону экрана. 

115 лет кино в России 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

День спецназа 
 
 
 
 
 
 
 

День народного 

единства 

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. 
 
 
 
 
 
 

Развитие отечественного кино отражает не только 

основные вехи развития страны, но и моделирует образ 

ее будущего. Кино, наряду с литературой и театром, 

позволяет человеку увидеть себя, как в «зеркале», 

соотнести свои поступки с поступками героев, 

анализировать и рефлексировать, приобретать новые 

знания, знакомиться с миром профессий, с творчеством 

талантливых людей, с историей и культурой страны. 
 
 
 

Подразделения специального назначения (спецназ) в 

России имеют особую значимость, они олицетворяют 

служение Отечеству, мужество и силу духа, 

беспримерное самопожертвование,          готовность 

мгновенно прийти на помощь Родине. Военнослужащие 

спецназа     обладают     особыми профессиональными, 

физическими     и     моральным     качествами, являются 

достойным примером настоящего мужчины 

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 

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 напряжение, выплеснуть негативные эмоции. 

Мозговой штурм «Мои правила благополучия», в ходе которого 

школьники 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. 

Мотивационная беседа о любимых мультфильмах и 

кинофильмах, жанрах 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. 

Участие во вступительной беседе, просмотр видеоролика о видах 

подразделений специального назначения в России. 

Участие в обсуждении: «Качества личности бойца спецназа». 

Выполнение интерактивного задания «Что важнее для 

спецназовца – ум или сила?» 
 
 
 

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 увидели причины появления народных ополчений? Обмен 

мнениями. 

Дискуссия о том, что 4 ноября 1612 года воины народного



 
 
 
 

Россия: взгляд в 

будущее. 

Технологический 

суверенитет / цифровая 

экономика / новые 

профессии 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

О взаимоотношениях в 

семье (День матери) 
 
 
 
 
 

Что такое Родина? 

(региональный и 

местный компонент) 

 
 
 
 

Технологический суверенитет решает задачи 

обеспечения безопасности, получения       

энергии, продовольственной независимости, 

транспортной связности. Логика развития экономики 

предполагает защиту и формирование 

высокотехнологичных отраслей     с     высокой долей 

интеллектуальных 

вложений. Развитие цифровой экономики предполагает 

выстраивание системы экономических, социальных и 

культурных отношений, основанных на использовании 

цифровых информационно-коммуникационных 
технологий. Появление новых профессий связано с 

цифровизацией 

экономики, движением к технологическому 

суверенитету. 
 
 
 
 
 
 
 

Мама — важный человек в жизни каждого. Материнская 
любовь — простая и безоговорочная. 

Легко ли быть мамой? 
 
 
 
 

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. 

ополчения продемонстрировали образец героизма и 

сплоченности всего народа вне зависимости от происхождения, 

вероисповедания и положения в обществе. Дискуссия о том, 

когда еще люди чувствуют, что им надо объединяться? 

Беседа о сущности понятий «суверенитет», «технологический 

суверенитет», «цифровая экономика». 

Просмотр видеоролика о цифровых технологиях, вошедших в 

современную жизнь многих россиян, в экономику, образование 

и культуру страны. Дискуссия, в ходе которой школьники 

высказывают свои мнения о возможностях и рисках, которые 

появляются в связи с проникновением искусственного 

интеллекта во многие сферы не только экономики, но и 

культуры, образования, спорта. 

Игра-викторина «Язык не для всех», в ходе которой 
школьники знакомятся с новыми понятиями в области цифровых 

технологий и с профессиями будущего. 

Интерактивное путешествие по городу профессий будущего, в 

ходе которого школьники знакомятся с двенадцатью 

направлениями     профессиональной деятельности, которые 

охватывают 50 перспективных профессий. 

Рефлексивная беседа, в ходе которой педагог просит 

школьников завершить некоторые из предложений, например: 

«Самое большое открытие, которое я сделал на этом занятии – 

это 

…»; «Все говорят, что без цифры сегодняшняя жизнь просто 

невозможна, я с этим утверждением …»; «Если у меня спросят, 

готов ли я учится всю свою жизнь, то я отвечу …» 

Участие в игре «Незаконченное предложение», во время которой 
каждый 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 

Участие в беседе о том, когда каждый из нас чувствовал гордость 

при виде государственных символов нашей страны. Какова 

региональная символика? Что означают элементы герба, флага? 

Знакомство с традициями народов, живущих на территории 

России. 

Участие в дискуссии о том, что объединяет людей разных 

национальностей в одной стране, что им в этом помогает?



Мы вместе 
 
 
 
 
 
 
 

Главный закон страны 
 
 
 
 
 
 
 
 

Герои нашего времени 
 
 
 
 
 

Новогодние семейные 

традиции разных 

народов России 
 
 
 
 

От А до Я. 

450 лет "Азбуке" Ивана 

Фёдорова 
 
 

Налоговая грамотность 

История создания Красного Креста. Особенности 

волонтерской деятельности. Волонтерство в России 
 
 
 
 
 
 

Значение Конституции для граждан страны. Знание прав 

и выполнение обязанностей. Ответственность — это 

осознанное поведение 
 
 
 
 
 
 

Россия — страна с героическим прошлым. Современные 

герои — кто они? Россия начинается с меня? 
 
 
 
 

Новый год — праздник всей семьи. Новогодние 

семейные традиции. Новогодние приметы. 

Различные традиции встречи Нового года у разных 

народов России 
 
 
 

Способы передачи информации до появления 

письменности. Разница между азбукой и букварем. 

«Азбука», напечатанная Иваном Федоровым: «Ради 

скорого младенческого научения». 
 
Современный человек должен обладать 

функциональной грамотностью, втомчисле налоговой. 

Для чего собирают налоги? Что они обеспечивают для 

граждан? Выплата налогов – обязанность каждого 

гражданина Российской Федерации. 

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 деятельности. 

Обмен историями из жизни о волонтёрской деятельности 

Участие во вступительной беседе о значении слова 

«конституция» и о жизни без конституции. 

Участие вобсуждении ситуаций, вкоторых было нарушение прав 
или невыполнение обязанностей. 

Участие в игре «Незаконченное предложение», во время которой 

каждый школьник продолжает предложение «Нужно знать 

Конституцию, потому что…» 

Участие в дискуссии об осознанном поведении и личной 

ответственности 

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» 

Игра «Вопрос из шляпы» (Все ли вы знаете о Новом годе?) 

Участие в дискуссии «Поделись новогодней традицией, которая 

объединяет народы нашей страны». 

Участие в беседе о том, что чаще всего мы мечтаем о 

материальных подарках, но есть ли что-то, что мы хотели бы 

изменить в себе в Новом году? 

Участие в разговоре о новогодних приметах, подарках. 

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». 

Беседа о том, что такое налоговая система. 

Блиц-опрос «Для чего государству необходим бюджет?». 

Беседа «Права и обязанности налогоплательщика». 

Интерактивное задание «Создай и распредели бюджет».



Непокоренные. 

80 лет со дня полного 

освобождения 

Ленинграда от 

фашистской блокады 
 
 
 
 

Союзники России 
 
 
 
 
 
 

190 лет со дня 

рождения 

Д. Менделеева. 

День российской науки 
 
 
 
 
 
 

День 

первооткрывателя 

Голод, морозы, бомбардировки — тяготы блокадного 

Ленинграда. Блокадный паек. Способы выживания 

ленинградцев. 

О провале планов немецких войск. 

О героизме советских воинов, освободивших город на 

Неве. 
 
 
 

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. 

Цивилизация без научных достижений. Научные и 

технические достижения в нашей стране. Вклад 

российских ученых в мировую науку. 

Д.И. Менделеев и роль его достижений для науки. 
Достижения науки в повседневной жизни. Плюсы и 

минусы научнотехнического прогресса 
 
 
 
 

Россия является не только самой большой страной в 

мире, которую за ее продолжительную историю шаг за 

шагом исследовали, изучали, открывали русские 

землепроходцы. Удивительные уголки нашей страны 

сегодня может открыть для себя любой школьник. 

Участие в блиц-опросе «Что вы знаете о блокаде Ленинграда; 

каким образом 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?» 

Беседао том, что помогало людямвыстоять восажденном городе. 

Работа в парах с дальнейшим обобщением: почему планам 

Гитлера не суждено было сбыться? 

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? 
 
Участие во вступительной беседе о том, какой была бы жизнь 

человека без научных достижений. 

Участие в беседе об основных научных и технических 

достижениях в нашей стране. 

Участие в интерактивном задании «Д.И. Менделеев: не только 

химия». 

Участие в блиц – опросе «Примеры использования 

достижений науки в повседневной жизни». 

Работа в группах с дальнейшим обобщением: «Плюсы и минусы 

научно-технического прогресса» 

Мотивационная беседа о первооткрывателях, открытиях и 

удивительных местах России. Мозговой штурм, в ходе которого 

школьники за 1 минуту должны назвать 15 российских городов; 

за вторую минуту - 15 российских рек; за третью – 15 названий 

деревьев, кустарников и цветов, которые растут в их регионе. 

Просмотр и обсуждение видеоролика Русского географического 
общества 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 

продолжают 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 

Отечества. 280 

лет со дня 

рождения 

Федора Ушакова 
 
 
 

Как найти свое место в 

обществе 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Всемирный фестиваль 

молодежи 
 
 
 
 
 

«Первым делом 

самолеты». 

О гражданской 

авиации 

 
День защитника Отечества: исторические традиции. 

Профессия военного: кто её выбирает сегодня. 

Смекалка в военном деле. 280-летие со дня рождения 

великого русского флотоводца, командующего 

Черноморским флотом (1790—1798); командующего 

русско-турецкой эскадрой в Средиземном море (1798— 

1800), адмирала (1799) Ф.Ф. Ушакова. 
 
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. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Всемирный фестиваль молодежи –2024. Сириус – 

федеральная площадка фестиваля. Исторические факты 

появления всемирного фестиваля молодежи и студентов. 

Фестивали, которые проходили в нашей стране. 
 
 
 

Легендарная история развития российской гражданской 

авиации. Героизм конструкторов, инженеров и 

летчиков-испытателей первых российских самолетов. 

Мировые рекорды российских летчиков. 

Современное авиастроение. Профессии, связанные с 

авиацией. 

…» 

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 

благодарность защитникам Отечества 

Проблематизирующая беседа о трех слагаемых успешной 

самореализации человека в обществе: дружбе, семье и 

профессии. 

Выступление федерального спикера (о примерах и способах 

самореализации 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 аргументируют всему классу свой выбор. В набор 

могут входить, например, карточки «умение готовить», «умение 

дружить», «умение учиться», «знать языки», «умение шутить» и 

т.д. 

Групповая работа по созданию кластера «Всемирный фестиваль 

молодежи». 

Историческая справка об истории возникновения Всемирного 

фестиваля молодежи. 
Беседа «Эмблемы и символы фестивалей». 

Дискуссия «Всемирный фестиваль молодежи – 2024 в 

подробностях». 

Проблематизирующая беседа «Почему человек всегда хотел 

подняться в небо?», в ходе которой обсуждаются события, 

связанные с первыми попытками человека «обрести крылья». 

Видеоролик об истории российской авиации, от первого полета в 
1913 году на первом в мире четырехмоторном самолете 

«Русский витязь» до современных авиалайнеров "Суперджет", 

МС-21, Ил-114-300, Ту-214, Ил-96, "Байкал". 

Интерактивная игра «33 ступеньки в небо», в ходе которой



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Крым. Путь домой 
 
 
 
 
 

Россия - здоровая 

держава 
 
 

Цирк! Цирк! Цирк! 

(К Международному 

дню цирка) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

«Я вижу Землю! 

Это так красиво». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Красивейший полуостров с богатой историей. История 

Крымского полуострова. Значение Крыма. 

Достопримечательности Крыма 
 
 
 

Здоровый образ жизни – приоритетное направление в 

большинстве государств мира. Основные составляющие 

здоровья. 

Современные проекты, связанные со здоровьем 

Цирк как фантазийное и сказочное искусство. Цирк в 

России, История 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. 

Подготовка к полёту —многолетний процесс. 

Художественный фильм «Вызов» - героизм персонажей 

и реальных людей. 

школьники знакомятся с легендарными российскими пилотами, 

испытателями, конструкторами. 

Мастер-класс «Тренажер летчика», в ходе которого 

школьники выполняют 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. 

Участие в беседе о географическом положении Крыма с 
использованием 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 

Дискуссия «Основные правила здорового образа жизни». 

Групповая работа: составление памятки о ЗОЖ. 

Дискуссия «Следуешь моде – вредишь здоровью» (о тату, 

пирсинге, энергетиках и т.д.). 

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, эквилибристике, гимнастике,

 жонглировании, эксцентрике, 

иллюзионизме, пантомиме, дрессировке животных). 

Мастер-класс «Фокус здесь и сейчас», в ходе которого 

школьники разучивают несколько простых фокусов. 

Видео-викторина «Клоун», в ходе которой школьники 

знакомятся великими российскими клоунами (Юрий Никулин, 

Олег Попов, Юрий Куклачев, Вячеслав Полунин). 

Рефлексивная беседа о том, как важно уметь поддерживать 

оптимизм в себе и в окружающих. 

Участие во вступительной беседе об основных исторических 
событиях в космонавтике. Самостоятельная работа в группах: 

найти в интернете информацию о космонавте и сделать 

сообщение для одноклассников (Герман Титов, Валентина 

Терешкова, Алексей Леонов, Светлана Савицкая, Валерий 

Поляков, Елена Кондакова, Сергей Крикалев, Геннадий Падалка,



 
 
 
 

215-летие со дня 

рождения Н. В. Гоголя 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Экологичное 

потребление 
 
 
 
 

Труд крут! 
 
 
 
 
 

Урок памяти 
 
 
 
 
 

Будь готов! 

Ко дню детских 

общественных 

организаций 

 
 
 
 

Николай Гоголь – признанный классик русской 

литературы, автор     знаменитых     «Мертвых     

душ», «Ревизора», «Вечеров на хуторе близ Диканьки». 
Сюжеты, герои, 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. 

Бессмертный полк 
 
 

19 мая 1922 года — день рождения пионерской 

организации. Цель её создания и деятельность. Распад 

пионерской организации. Причины, по которым дети 

объединяются 

Анатолий 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. 

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 

телеспектаклей, кинофильмов, иллюстраций, созданных по 

произведениям Николая Гоголя, называют произведение и его 

главных героев. 

Дискуссия, в ходе которой школьники обсуждают фразу И.А. 

Гончарова «Он, смеша и смеясь, невидимо плакал…». 

Участие во вступительной беседе об экологическом 

потреблении. Обсуждение 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 

Вступительная беседа об истории Праздника труда. 

Участие в дискуссии: «Труд — это право или обязанность 

человека?» 

Мозговой штурм — обсуждение критериев работы мечты. 

Блиц-опрос «Владеете ли вы элементарными трудовыми 

навыками?» 

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 

Победы? Участвует ли семья в шествиях Бессмертного полка? 

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.



 
 

Русский язык. Великий 

и могучий. 

225 со дня рождения 

А. С. Пушкина 

 
 

Неизвестный Пушкин. 

Творчество Пушкина объединяет поколения. Вклад А. 

С. Пушкина в формирование современного 

литературного русского языка. 

Участие в беседе о том, какие бывают детские общественные 

объединения 

Брейн- ринг «Узнай произведение по иллюстрации». 

Историческая справка «Малоизвестные факты из жизни А. С. 

Пушкина». 
Эвристическая беседа «Мы говорим на языке Пушкина». 

Интерактивные задания на знание русского языка



КУРС ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «Функциональная грамотность» 

Пояснительная записка. 
 

Рабочая программа элективного курса «Формирование навыков функциональной 

грамотности» разработана на основе программы общеобразовательных учреждений. Автор: 

А.И.Власенков, Л.М. Рыбченкова. Русский язык, 10-11 классы. М. Просвещение, 2016 г. 

Программа рассчитана на 34 часа, 1 час в неделю. Данный курс разработан для учащихся 11-х 

классов, соответствует запросам учащихся, направлен на формирование функциональной 

грамотности. 

В настоящее время система школьного образования в стране переживает переломный момент, 

обусловленный глубокими содержательными и структурными изменениями в обществе, а 

также в самой базовой парадигме научного знания. Эти изменения нашли отражение в 

программных документах по развитию и модернизации образования. 

 

Сегодня обучение чтению и письму в школе не может ограничиваться академическими 

целями, оно должно включать функциональные и операционные цели, связанные с 

повседневной жизнью и трудовой деятельностью. Новая государственная программа обучения 

ориентирует на развитие функциональной грамотности учащихся. При обучении родному 

языку делается акцент на текстоведение, актуализируется коммуникативный подход и 

учитываются особенности мультикультурной среды. 

 

Функциональная грамотность – способность человека вступать в отношения с внешней 

средой и максимально быстро адаптироваться и функционировать в ней. В отличие от 

элементарной грамотности как способности личности читать, понимать, составлять простые 

короткие тексты и осуществлять простейшие арифметические действия, функциональная 

грамотность есть суммарный уровень знаний, умений и навыков, обеспечивающий нормальное 

функционирование личности в системе социальных отношений, который считается минимально 

необходимым для осуществления жизнедеятельности личности в конкретной культурной среде. 

 

Функциональная грамотность – это способность человека использовать навыки чтения и 

письма в условиях его взаимодействия с социумом (оформить счет в банке, прочитать 

инструкцию, заполнить анкету обратной связи и т.д.), то есть это тот уровень грамотности, 

который дает человеку возможность вступать в отношения с внешней средой и максимально 

быстро адаптироваться и функционировать в ней. В частности, сюда входят способности 

свободно использовать навыки чтения и письма в целях получения информации из текста и в 

целях передачи такой информации в реальном общении, общении при помощи текстов и других 

сообщений. 

 

Основная задача по формированию функциональной грамотности - способность 

человека максимально быстро адаптироваться во внешней среде и активно в ней 

функционировать. 

 
Актуальность вопроса: Функциональная грамотность 

1. является базовым уровнем для формирования навыков чтения и письма; 

2. направлена на решение бытовых проблем; 

3. обнаруживается в конкретных обстоятельствах и характеризует человека 

в определенной ситуации; 

4. связана с решением стандартных, стереотипных задач; 

5. используется в качестве оценки, прежде всего, взрослого населения. 

С функциональной грамотностью связана 

1. Cпособность выбирать и использовать различные технологии. 

2. Cпособность видеть проблемы и искать пути их решения. 

3. Cпособность учиться всю жизнь. 



 

Цель курса: 

обучать не только извлечению информации, но и пониманию прочитанного, включению в 

личный опыт. Умение читать и писать уже не может считаться способностью, приобретенной в 

младших классах, теперь это постоянно развивающаяся совокупность знаний, умений и 

навыков, т.е. качество человека, которое совершенствуется на протяжении всей жизни в разных 

ситуациях деятельности и общения. 

Задачи курса: 

• осмысленно читать и воспринимать на слух, а также продуцировать тексты 

разных типов (информационного и прикладного характера, литературные тексты); 

 

• уметь извлекать информацию из разных источников; 

 

• учиться находить и критически оценивать информацию из СМИ и Интернета; 

 

• уметь пользоваться источниками и ссылаться на них; 

 

• уметь читать таблицы, диаграммы, схемы, условные обозначения и уметь применять 

их при подготовке собственных текстов; 

 

• реализовывать разные стратегии чтения при работе с текстом. 

 

 Работать с официально-деловыми документами и грамотно составлять их. 

Содержание программы: 

1) Функциональное чтение. 
 

Это умение пользоваться различными видами чтения: изучающим, просмотровым, 

ознакомительным, переходить от одной системы приемов чтения и понимания текста к другой, 

адекватной данной цели чтения и понимания и данному виду текстов (гибкость 

чтения); Функциональное чтение – это чтение с целью поиска информации для решения 

конкретной задачи или выполнения определенного задания. При фунциональном чтении 

применяются приемы просмотрового чтения (сканирования) и аналитического чтения 

(выделение ключевых слов, подбор цитат, составление схем, графиков, таблиц). 

 

В исследовании PISA грамотность чтения подразделяется на следующие уровни: поиск в 

тексте нужной информации по простому критерию (самый низкий 

уровень); 

поиск в тексте нужной информации по множественным критериям; 

поиск в тексте нужной информации, распознавание связи между отрывками информации, 

работа с известной, но противоречивой информацией; 

поиск и установление последовательности или комбинации отрывков, 

содержащих глубоко скрытую информацию, умение сделать вывод о том, какая 

информация в тексте необходима для выполнения задания; 

понимание сложных текстов и их интерпретация, формулирование выводов и гипотез 

относительно содержания текста. 

2) Диалог с текстом 

 

Базовой способностью в формировании функциональной грамотности является способность 

понимания текста как важнейшей из тех, которыми должны владеть выпускники школы в 

современных условиях: освоить культурные образцы важнейших способов понимания текста, 

понимание общего смысла текста, авторской позиции; различение позиции автора и позиции 

героя; понимание логической структуры текста. 

В основе данной программы лежат различные подходы к формированию грамотного чтения. 



Во-первых, это внимание к элементарным единицам текста: слову, предложению, абзацу. Во-

вторых, понимание и интерпретация текста невозможна без анализа структуры текста и его 

логических связей. Когда ученик, фиксируя их, учится составлять план, тезисы, конспекты, 

схемы и таблицы. В-третьих, понимание текста – это своего рода решение задач. А какая задача 

без вопроса. Ученика необходимо научить вести диалог с текстом (автором), задавая вопросы. 

 

Работа с текстом позволяет: 

 

Выделять главную мысль текста или его частей 

Понимать информацию, содержащуюся в тексте 

Преобразовывать текстовую информацию с учётом цели дальнейшего использования 

Применять информацию из текста в изменённой ситуации 

Критически оценивать степень достоверности содержащейся в тексте информации 

Ключевые умения работы с текстом: 

 

-умение найти связь предложений в тексте; 

 

- умение анализировать структуру текста; 

 

- умение вычленить главную информацию в тексте; 

 

- умение работать с неявно заданной информацией; 

 

- умение проанализировать информацию или условия задачи; 

 

- умение оценивать достаточность представленной информации; 

 

- умение извлечь необходимую информацию для ответа на вопрос; 

 

- умение устно и письменно осмыслять и оценивать полученную информацию. 
 

3)  Креативное и критическое мышление 

Развитие критического мышления через чтение и письмо - «надпредметная» технология, 

которая решает задачи: 

-активизации познавательной деятельности обучающегося; 

-развития культуры письма – формирование навыков написания текстов различных 

жанров; 

-информационной грамотности – развития способности к самостоятельной аналитической и 

оценочной работе с информацией любой сложности; 

- социальной компетентности – формирование коммуникативных навыков 

и ответственности за знание. 

Под критическим мышлением в обучающей деятельности понимают совокупность качеств и 

умений, обусловливающих высокий уровень исследовательской культуры и обучающегося и 

педагога, а также “мышление оценочное, рефлексивное”, для которого знание является не 

конечной, а отправной точкой, аргументированное и логичное мышление, которое базируется 

на личном опыте и проверенных фактах. Эта технология является системой стратегий и 



методических приемов, предназначенных для использования в различных предметных 

областях, видах и формах работы. Она позволяет добиваться таких образовательных 

результатов, как: 

-умение работать с увеличивающимся и постоянно обновляющимся информационным 

потоком в разных областях знаний; 

-умение выражать свои мысли (устно и письменно) ясно, уверенно и корректно по отношению к 

окружающим; 

-умение вырабатывать собственное мнение на основе осмысления различного опыта, идей и 

представлений; 

-умение решать проблемы; способность самостоятельно заниматься своим обучением 

(академическая мобильность); умение сотрудничать и работать в группе; способность 

выстраивать конструктивные взаимоотношения с другими людьми. 

4) Составление официально-деловых документов 

В повседневной жизни очень часто приходится сталкиваться с необходимостью составления 

бумаг разного рода, писать объяснительные записки, доверенности, расписки, различные 

заявления. Подобные документы должны быть составлены грамотно, четко, коротко и ясно, с 

соблюдением определенных стандартов. Данный раздел программы посвящен различным видам 

деловых бумаг, а также рассматривает структуру и составление различных документов. 

Благодаря формированию функциональной грамотности обучение русскому языку в 

средней школе должно обеспечить общекультурный уровень человека, способного в 

дальнейшем продолжить обучение в различных образовательных учреждениях: в средних 

специальных и высших учебных заведениях. 

Предметный результат, формируемый при изучении курса: 

 потребность в читательской деятельности с целью успешной 
социализации, дальнейшего образования, саморазвития;

 готовность к смысловому чтению – восприятию письменных текстов, 
анализу, оценке, интерпретации и обобщению представленной в них 

информации;

 способность извлекать необходимую информацию для ее преобразования в 

соответствии с учебной задачей; ориентироваться с помощью различной 
текстовой информации в жизненных ситуациях.

 уровень усвоения учебного содержания, достаточный для продолжения обучения 

в этой области и определения определенного класса проблем в социальной 

практике.

Личностными результатами, формируемыми при изучении курса, являются: 

 сформированность ценностного отношения к чтению;

 совершенствование читательского навыка;

 развитие эстетического вкуса;

 формирование развивающего круга чтения;

 воспитание чувства любви, уважительного отношения к русскому языку, слову; 

 использование для решения познавательных и коммуникативных задач 

различных текстов (словари, энциклопедии, интернет-ресурсы и др.). 

 понимание душевного состояния персонажей текста, сопереживание им; 

Метапредметные результаты изучения курса проявляются в: 

 умении эффективно использовать различные стратегии работы с текстом; 

 обращении к различным информационным источникам; 



 объективно оценивать достоверность и значимость информации; 

 освоить опыт проектной ( исследовательской) деятельности; 

 умении понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать материал, 
подбирать аргументы для подтверждения собственной позиции, 

формулировать несложные выводы, основываясь на материале текста-

источника; 

 умении работать с разными источниками информации, находить ее, 

анализировать, использовать в самостоятельной деятельности; 

 умении делить текст на смысловые части, составлять простой и сложный планы; 

 сравнивать объекты, о которых говорится в тексте, выделяя 
несколько существенных признаков; 

 представлять материал в виде таблицы или схемы тексте, выделяя 
несколько существенных признаков, 

Планируемые результаты 

Поиск информации и понимание прочитанного 

Выпускник научится 

ориентироваться в содержании текста и понимать его целостный смысл: 

определять главную тему, общую цель или назначение текста; 

выбирать из текста или придумывать заголовок, соотве6тствующий содержанию и 

общему смыслу текста; 

формулировать тезис, выражающий общий смысл текста; 

предвосхищать содержание предметного плана текста по заголовку и с опорой на 

предыдущий опыт; 

объяснять порядок частей (инструкций), содержащихся в тексте; сопоставлять 

основные текстовые и внетекстовые компоненты; обнаруживать 

соответствия между частью текста и его общей идеей, сформулированной вопросом, объяснять 

назначение карты, рисунка, пояснять части графика или таблицы и т.д.; 

находить в тексте требуемую информацию (пробегать текст глазами, определять его основные 

элементы, сопоставлять формы выражения информации в запросе и в самом тексте, 

устанавливать, являются ли они тождественными или синонимическими, находить 

необходимую единицу информации в тексте); 

решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи, требующие полного и 

критического понимания текста: определять назначение разных видов текстов; ставить перед 

собой цель чтения, направляя внимание на полезную в данный момент информацию; различать 

темы и подтемы специального текста; выделять главную и избыточную информацию; 

прогнозировать последовательность изложения идей текста; сопоставлять разные точки зрения и 

разные источники информации по заданной теме; выполнять смысловое свертывание 

выделенных фактов и мыслей; формировать на основе текста систему аргументов (доводов) для 

обоснования определенной позиции; понимать душевное состояние персонажей текста, 

сопереживать им. 

Выпускник получит возможность научиться анализировать изменения своего 

эмоционального состояния в процессе чтения, получения и переработки полученной 

информации и ее осмысления. 

Преобразование и интерпретация информации 

Выпускник научится 



структурировать текст, используя нумерацию страниц, списки, ссылки, оглавления; 

проводить проверку правописания; использовать в тексте таблицы, изображения; 

преобразовывать текст, используя новые формы представления информации; формулы, графики, 

диаграммы, таблицы (в том числе динамические, электронные, в частности в практических 

задачах), переходить от одного представления данных к другому; 

интерпретировать текст: сравнивать и противопоставлять заключенную в тексте 

информацию разного характера; обнаруживать в тексте доводы в подтверждение выдвинутых 

тезисов; делать выводы из сформулированных посылок; выводить заключение о намерении 

автора или главной мысли текста. 

Выпускник получит возможность научиться 

выявлять имплицитную (скрытую, присутствующую неявно) информацию текста на основе 

сопоставления иллюстрированного материала с информацией текста, анализа подтекста 

(использованных языковых средств и структуры текста). 

Оценка информации 

Выпускник научится 

откликаться на содержание текста: связывать информацию, обнаруженную в тексте, со знаниями 

из других источников; оценивать утверждения, сделанные в тексте, исходя из своих представлений 

о мире; находить доводы в защиту своей точки зрения; 

откликаться на форму текста, оценивать не только содержание текста, но и его форму, а в целом 

– мастерство его исполнения; 

на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность 

имеющейся информации, обнаруживать недостоверность получаемой информации, пробелы в 

информации и находить пути восполнения этих пробелов; 

в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять содержащуюся в них 

противоречивую, конфликтную информацию; 

использовать полученный опыт восприятия информационных объектов для обогащения 

чувственного опыта, высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о полученном 

сообщении (прочитанном тексте). 

Выпускник получит возможность научиться критически 

относиться к рекламной информации; находить способы 

проверки противоречивой информации; 

определять достоверную информацию в случае наличия противоречий или конфликтной 

ситуации. 

Тематическое планирование 
 
 

№п/п Тема урока Количество 

часов 

Функциональное чтение 

 

1 Что такое функциональное чтение? Трехфазовый процесс чтения: 

раскрытие содержания, интерпретация текста, создание 

собственного смысла. Исследования PISA (читательская 

грамотность), PIRLS (чтение и понимание текстов) 

1 



2-3 Виды и типы чтения: ( Ознакомительное чтение; Изучающее 

чтение; Аналитическое чтение; Просмотровое чтение; 

Поисковое чтение; Выборочное чтение; Рефлексивное чтение) 

2 

4 Скорочтение. 1 

Диалог с текстом 

5 Текст ка речевое произведение. Смысловая и композиционная 

целостность, связность текста. 

1 

6 Средства связи предложений в тексте. Основная и 

дополнительная информация микротекста. 

1 

7-8 Три уровня информации в тексте (фактуальная, подтекстовая, 

концептуальная). Информационная обработка письменных 

текстов. 

2 

9 Форматы текста (сплошной, несплошной, смешанный, 

гипертекст). Типы текстов. 

1 

10 Стиль текста. Стилевые особенности. 1 

11 Приемы осмысления текста (вопросы к тексту, составление 

сводной таблицы, тезисов, графической схемы, плана, 

комментированное чтение). 

1 

12 Речеведческий анализ текста. Овладение приемами 

совершенствования и редактирования текста. 

1 

13 Комплексный анализ текста. 1 

14 Создание устного или письменного текста разных 

функционально- смысловых типов, стилей и жанров. 

1 

15 Работа с различными источниками информации ( учебники, 

словари, справочники, научно-популярная, художественная 

литература) 

1 

Креативное и критическое мышление 

 

16 Что такое критическое мышление? 

Ключевая позиция креативного и критического мышления в 

современной жизни. 

1 

17-18 Поиск и осмысление информации (Инсерт, Двойной дневник, 

Сюжетная таблица, Таблица-синтез) 

2 

19-20 Обобщение и систематизация информации (Кластер, Денотатный 

граф, Интеллект-карта) 

2 

Составление официально-деловых документов. 

 



21-22 Составление текста объявления, текста заявления и 

объяснительной записки. Структура служебной записки, 

докладной записки. 

2 

23 Составление доверенности, расписки. Структура доверенности 1 

24 Структура протокола. Структура выписки из протокола. 1 

25 Характеристика. Структура характеристики. 1 

26 Написание апелляции. Особенности оформления. 1 

27 Написание автобиографии 1 

28 Написание резюме.Структура резюме 1 

29 Общие сведения о других видах деловых бумаг: протокол, 

договор. Структура документов 

1 

30 Составление кассационной жалобы 1 

31 Написание письма: сопроводительное письмо, письмо- 

подтверждение, письмо-сообщение, письмо-приглашение. 

1 

32 Реклама. План рекламы. 1 

33-34 Практическая работа по составлению официально-деловых 

документов. 
2 

 
 

Литература: 

 

1) Божович Е.Д. Критерии понимания текста школьниками//Русский язык в школе. – 2010 

- №10. 

2) Граник Г.Г., Бондаренко С.М. Литература. Учимся понимать художественный 

текст. Задачник-практикум 8-11 классы.-М.: Астрель, 2001. 

3) Гальперин И.Р. Текст как объект лингвистического исследования – М., 1981. 

4) Образовательная система «Школа 2100». Педагогика здравого смысла / под ред. А. 

А. Леонтьева. М.: Баласс, 2003. 

5) Обучение стратегиям чтения в 5—9 классах: как реализовать ФГОС. Пособие 

для учителя /Н.Н. Сметанникова. — М. :Баласс, 2012. 

6) Пономарева Л.Д. Речетворческий анализ художественного текста на уроках 

русского языка.//Русский язык в школе - 2010 - №10. 

7) Развитие критического мышления на уроке: пособие для учителей общеобразоват. 

учреждений / С.И. Заир – Бек, И.В. Муштавинская. – 2 – е изд. дораб. – М.: 

Просвещение, 2011. 

8) Сорокопытова О.Г. « Работа с текстом на уроках русского языка как 

средство интеллектуального и речевого развития учащихся» (интернет-ресурс, 

размещение:http://www.edu.ru.) 

9) Формирование функциональной грамотности.8-11 класс. Сборник задач по 

русскому языку. Учебное пособие.-М.: Просвещение,2018 
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Курс внеурочной деятельности «Россия– мои горизонты» 
 

1. Пояснительная записка 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Россия – мои горизонты» разработана в 

соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов 

среднего общего образования, федеральных образовательных программ основного общего 

образования. Это позволяет обеспечить единство обязательных требований ФГОС во всем 

пространстве школьного образования в урочной и внеурочной деятельности. 

Настоящая Программа разработана с целью реализации комплексной и систематической 

профориентационной работы для обучающихся 6-11 классов на основе апробированных 

материалов Всероссийского проекта «Билет в будущее» (далее – проект). 

Основное содержание: популяризация культуры труда, связь выбора профессии с персональным 

счастьем и развитием экономики страны; знакомство с отраслями экономики, в том числе 

региональными, национальными и этнокультурными особенностями народов Российской 

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 

универсальных учебных действий (общения, работы в команде и т.п.); создание условий для 

познания обучающимся самого себя, своих мотивов, устремлений, склонностей как условий для 

формирования уверенности в себе, способности адекватно оценивать свои силы и возможности. 

На занятия, направленные на удовлетворение профориентационных интересов и потребностей 

обучающихся, отводится 1 час в неделю (34 часа в год). 

2. Цели и задачи изучения курса внеурочной деятельности 

Цель: формирование готовности к профессиональному самоопределению (далее – ГПС) 

обучающихся 11-х классов общеобразовательных организаций. 

Задачи: 

‒ содействие профессиональному самоопределению обучающихся общеобразовательных 

организаций; 

‒ формирование рекомендаций для обучающихся по построению индивидуальной образовательно-

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 

отраслями экономики РФ); ‒ формирование у обучающихся навыков и умений карьерной 

грамотности и других компетенций, необходимых для осуществления всех этапов карьерной 

самонавигации, приобретения и осмысления профориентационно значимого опыта, активного 

освоения ресурсов территориальной среды профессионального самоопределения, самооценки 

успешности прохождения 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 жизненного 

благополучия, залогу его успешного профессионального самоопределения и ощущения 

уверенности в завтрашнем дне. 

3. Место и роль курса внеурочной деятельности «Россия – мои горизонты» 

в плане внеурочной деятельности 

Программа разработана с учетом преемственности профориентационных задач при переходе 

обучающихся с 10 по 11 классы. 

Программа может быть реализована в работе с обучающимися 11 классов среднего общего 

образования. 

Программа рассчитана на 34 часа (ежегодно). 

Программа состоит из профориентационных занятий, посвященных изучению отраслей экономики, 

профориентационных диагностик (диагностика склонностей, диагностика ГПС, диагностика 

способностей, личностных особенностей и др); рефлексивных занятий, моделирующих онлайн-

профпроб в контентноинформационный комплекс «Конструктор будущего» на базе Платформы. 



Программа для каждого класса может быть реализована в течение одного учебного года со 

школьниками 11-х классов, занятия проводятся 1 раз в неделю. 

4. Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности «Россия – мои 

горизонты» 

4.1. Личностные результаты 

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. 

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 творчества, 

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 осознанный 

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-экономических 

процессов на состояние природной и социальной среды, осознание глобального характера 

экологических проблем; 

‒ умение прогнозировать неблагоприятные экологические последствия предпринимаемых 

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 

исследовательскую деятельность индивидуально и в группе; 

‒ сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 

общественной практики, основанного на диалоге культур, способствующего осознанию своего 

места в поликультурном мире. 
 

Метапредметные результаты 

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 всесторонне; 

‒ 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 

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

норм информационной 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 возможностей 

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: 

‒ самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять проблемы, ставить и 

формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных 

ситуациях;самостоятельно составлять план решения проблемы с учетом имеющихся ресурсов, 

собственных 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 соответствие 

результатов целям; 

‒ оценивать приобретенный опыт. 
 

5. Содержание курса по профориентации «Россия – мои горизонты» 

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 достижениях страны в 

следующих сферах: медицина и здоровье; архитектура и

 строительство; информационные технологии; промышленность и добыча полезных 

ископаемых; сельское хозяйство; транспорт и логистика; наука и      образование;      

безопасность;      креативные технологии; сервис      и      торговля; предпринимательство и 

финансы. 

Тема 2. Тематический профориентационный урок «Открой своё будущее» (введение в 

профориентацию) (1 час) 

Занятие направлено 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 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 профиль 

обучения и направления развития. Методика предусматривает версию для 11 классов. Тест 

реализуется в форме кейсов, время прохождения – около 15 минут. По итогам диагностики 

рекомендуется проведение консультации по полученным результатам (в индивидуальном или 

групповом формате). 

 Тема 4. Профориентационное занятие «Система образования России» (дополнительное 

образование, уровни профессионального образования, стратегии поступления) (1 час) 

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 профессионального образования. 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-

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 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: 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 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 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. 

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-

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 профессиональной деятельности. 

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 информированности о 

достижениях и перспективах развития цифровизации, направленной на решение важнейших 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 самоопределения 

обучающихся. Знакомство с ключевыми отраслевыми направлениями экономики Российской 

Федерации и решение онлайн-проб (моделирующая 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 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: 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, 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 

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. 

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-

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 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

 общественная безопасность» (федеральная государственная, военная и правоохранительная 

службы, особенности работы и профессии в этих службах) (1 час) 

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 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 самоопределения 

обучающихся. Знакомство с ключевыми отраслевыми направлениями экономики Российской 

Федерации и решение онлайн-проб (моделирующая 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 профессиональной деятельности. 

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, рефлексивного 

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 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. 

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-

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 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 зн 

- 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. Повышение 

информированности о достижениях и перспективах развития здравоохранения, направленного 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 самоопределения 

обучающихся. Знакомство с ключевыми отраслевыми направлениями экономики Российской 

Федерации и решение онлайн-проб (моделирующая 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 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 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. 

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-

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 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 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 

информированности 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» (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-

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 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) (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 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 реальными 

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 значимость 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 рекомендовано 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 технологий (НИЦ 

«Курчатовский институт»). 

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, мотивирует и несет в 

себе практическую значимость. Каждая серия знакомит с представителями разных сфер: 

медицина, IT, медиа, бизнес, инженерное дело, различные производства, наука и искусство. 

В рамках занятия рекомендовано 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) 

Профориентационное занятие в формате марафона по профессиональным пробам: решение 

онлайн-проб (моделирующая профессиональная 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 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» (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 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 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-

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 профессиональной деятельности. 

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 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 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 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 

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.



6. Тематическое планирование 
 

№ Тема, раздел курса 

п/п 
 
 

1. Тема 1. Вводный урок 

«Моя Россия – мои 

горизонты»             (обзор 

отраслей кономического 

развития РФ – счастье в 

труде) (1час) 

Форма 

проведения 

занятия 
 

профориентационное 

занятие 

Основное содержание 
 
 
 
 

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 

достижениях страны в следующих      

сферах:      медицина и здоровье; 

архитектура и строительство; 

информационные                  технологии; 

промышленность и добыча полезных 

ископаемых;       сельское       хозяйство; 

транспорт     и     логистика;     наука и 

образование; безопасность; креативные 

технологии; сервис       и       

торговля; предпринимательство и 

финансы. 

Основные виды деятельности 

обучающихся 
 
 

Актуализация процессов 

профессионального самоопределения на 

основе знакомства с познавательными 

фактами о достижениях из различных 

отраслей экономического      развития 

страны. Формирование представлений о 

современных                     универсальных 

компетенциях,        предъявляемых к 

специалистам из различных отраслей. 

Повышение познавательного интереса и 

компетентности         обучающихся в 

построении своей карьерной траектории 

развития. 

Просмотр видеороликов, дискуссии, 

обсуждения, игры и     практические 

задания на занятие. 

В рамках самостоятельной работы 

рекомендуется провести         анализ 

полученного опыта: работа с памятками 

и материалами занятий, знакомство с 

онлайн-инструментом «Примерочная 

профессий» https://bvbinfo.ru/suits.



2. Тема 2. Тематический 

профориентационный 

урок «Открой своё 

будущее» (введение в 

профориентацию) (1 час) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Тема3. 

Профориентационная 

диагностика № 1 «Мой 

профиль» и разбор 

результатов (1 час) 

профориентационное 

занятие 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Диагностика 

Занятие направлено 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 

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 

Профориентационная диагностика № 1 

«Мой профиль». 

Профориентационная диагностика 

обучающихся на интернет-платформе 

profmin.bvbinfo.ru позволяет определить 

требуемый объем профориентационной 

помощи и сформировать дальнейшую 

индивидуальную траекторию участия в 

программе профориентационной 

работы. 

Методика «Мой профиль» – 

В рамках занятия обучающиеся смотрят 

видеоролики, принимают участие в 

играх и упражнениях, дискуссиях и 

обсуждениях. 

В рамках самостоятельной работы 

рекомендована работа с      бланком 

«Чемодан/Багаж знаний», знакомство с 

онлайн-инструментом       «Примерочная 

профессий»,         заполнение анкеты 

саморефлексии (для участников проект 

Билет в      будущее»      на      

интернет-платформе проекта 

https://bvbinfo.ru/). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Профориентационная диагностика 

проводится на            

персональном компьютере (телефоне) с 

устойчивым доступом в Интернет. 

После прохождения диагностики 

рекомендуется провести разбор 

полученных      результатов      

методики, обратив внимание на: 

– Шкальный профиль 

профессиональных интересов: высокие 

результаты (яркие интересы) и низкие



диагностика интересов, которая 

позволяет      рекомендовать      профиль 

обучения и направления развития. 

Методика предусматривает 

версиюдля 11 классов. Тест реализуется 

в форме кейсов, время прохождения – 

около 15 минут. По итогам диагностики 

рекомендуется проведение 

консультации          по          

полученным результатам (в 

индивидуальном или групповом 

формате). 

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 

самостоятельного                 прохождения 

следующие диагностические методики: 

– «Колледж или вуз» – диагностика 

направлена на оценку склонностей, 

которые помогут определить, какое 

образованиестоит выбрать –высшееили 

среднее профессиональное образование. 

Диагностика занимает около 7 минут



4. Тема4. 

Профориентационное 

занятие «Система 

образования         России» 

(дополнительное 

образование,          уровни 

профессионального 

образования,     стратегии 

поступления) (1 час) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. Тема5. 

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) 

профориентационное 

занятие 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

онлайн-проба 

(моделирующая 

профессиональная 

проба) 

Обучающиеся знакомятся с понятиями 

«направление подготовки», «область 

образования», «укрупненные группы 

направлений обучения», 

«специальность»,                   «профиль», 

«специализация»,                  «программа 

обучения». Изучают этапы подбора 

профессионального образования, учатся 

читать коды специальностей, 

обсуждают основные ошибки, которые 

делают абитуриенты      при выборе 

профессионального образования. 
 
 
 
 
 
 
 

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-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 профессиональной 

деятельности. Профессиональная проба 

по профессии 

Просмотр видеоролика о значении 

образования     для профессионального 

будущего человека. 

Объяснение учителя: этапы подбора 

профессионального образования на 

примере героя: 

- 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 

профессионального образования 

Первая часть занятия построена на 

просмотре тематических видеороликов, 

интерактивном взаимодействии – игр, 

обсуждений и дискуссий. 

Вторая часть занятия – знакомство с 

профессией 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 профессиональная 

проба), в рамках которой поэтапно 

выполняя задания обучающийся 

знакомится с профессией, 

функциональными обязанностями и 

особенностями                        

ежедневной профессиональной               

деятельности

https://bvbinfo.ru/


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. Тема6. 

Профориентационное 

занятие «Россия в деле» 

(часть 1) (на выбор: 

импортозамещение, 

авиастроение, 

судовождение, 

судостроение, лесная 

промышленность) (1 час) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

профориентационное 

занятие 

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) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Профориентационное 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 котором 

российские                научнотехнические 

достижения     активно     внедряются в 

технологические     отрасли     реального 

сектора экономики, и со временем 

результат этойработы займет достойное 

данного специалиста. При прохождении 

заданий онлайн-пробы обучающийся 

может использовать дополнительные 

информационные материалы, которые 

находятся в разделе «Справочник» 

онлайнпробы. 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 Интернет 

как индивидуально, так и по 2-3        

обучающихся        за        каждым 

компьютером. Допускается проведение 

онлайн-пробы совместно с учителем 

через      демонстрацию      экрана      

(при наличии          1          компьютера),          

с рекомендацией повторить 

прохождение пробы      самостоятельно      

в качестве домашнего задания. 

Просмотр видеосюжетов, обсуждение в 

формате дискуссий, оценки 

познавательного интереса            и 

формирования      ценности      труда к 

профессиям в предложенных сферах 

экономического развития (на выбор): 

Импортозамещение: 

Системы управления судами, которыми 

оснащены российские порты и суда – 

импортные. Российская компания 

создала программно-аппаратный 

комплекс, который полностью заместил



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. 

иностранные аналоги. ЭКНИС – 

электронная                  картографическая 

навигационноинформационная система. 

Амбициозный       

высокотехнологичный проект. Кроме 

этого, в России созданы морские 

навигационные тренажеры для обучения 

тех, кто будет в ближайшем будущем 

водить суда по мировому океану.

 Ранее      и эти      

тренажеры поставлялись к нам 

исключительно из других стран. 

Отечественными стали и малые          

космические          аппараты, созданные      

по      самым      последним 

современным технологиям. Они уже на 

орбите. 

Авиастроение: 

‒ Авиастроение: Современные 

достижения                       отечественного 

авиастроения. В Жуковском стоят МС-

21, которые уже       прошли все 

необходимые      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 

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. 



специалисты первые в мире разработали 

автономную систему судовождения, 

которая уже работает на некоторых 

судах. Качество –     безопасность – 

эффективность – главные принципы 

работы отечественных морских систем. 

Судостроение: В Санкт-Петербурге на 

верфи сняты готовое электросудно, а 

также     суда,     которые     пока только 

собираются.                          Специалисты 

"Морсвязьавтоматики"           поставляют 

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 Сормово" начали 

собирать судакраболовы. Пока страна в 

начале пути. Завод выполняет заказ на 

первые пять, которые будут ходить в 

Баренцевом море. Российские краболовы      

способны      осуществлять полный цикл 

по вылову и производству 

замороженной,              вакуумированной 

продукции. 

Лесная промышленность: Работа 

лесоперерабатывающего и 

лесозаготовительного              комплекса. 

Главные достижения и пути развития. 

Современная техника и технологии на 

делянках Вологодской области. Завод по 

производству фанеры. Питомник, где 

выращивают елочки,         которыми 

засаживают      отработанные      

делянки, сохраняя 



7. Тема7. 

Профориентационное 

занятие «Россия 

промышленная:       узнаю 

достижения     страны в 

сферепромышленности и 

производства» (тяжелая 

промышленность, добыча     

и     переработка сырья) 

(1 час) 
 
 
 
 
 
 
 

8. Тема8. 

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) 

профориентационное 

занятие 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

онлайн-проба 

(моделирующая 

профессиональная 

проба) 

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 

общества и страны. Информирование о 

профессиях и современном рынке труда 

в области промышленности и 

смежных отраслей. 

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-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 профессиональной 

деятельности. Профессиональная проба 

по профессии в сфере промышленности,  

Просмотр и обсуждение видео-

интервью с экспертами в сфере 

промышленности 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 

обучающиеся формируют «карту 

будущего»        с        учетом        

трендов, технологий, профессий, 

личностных и профессиональных                       

качеств, необходимых знаний и др. 

Первая часть занятия построена на 

просмотре тематических видеороликов, 

интерактивном взаимодействии – игр, 

обсуждений и дискуссий. 

Вторая часть занятия - знакомство с 

профессией и профессиональной 

областью в сфере промышленности. 

Обучающемуся               предоставляется 

информация о профессии, цели и задачи 

задания (онлайн-пробы), а также 

предоставляется возможность пройти 

онлайн-пробу                   (моделирующая 

профессиональная проба), в рамках 

которой поэтапно выполняя задания 

обучающийся знакомится с профессией, 

функциональными обязанностями и 

особенностями                        ежедневной 

профессиональной               деятельности 

данного специалиста. При прохождении 

заданий онлайн-пробы обучающийся

https://bvbinfo.ru/


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9. Тема9. 

Профориентационное 

занятие «Россия 

цифровая:                узнаю 

достижения     страны в 

области             цифровых 

технологий» 

(информационные 

технологии, 

искусственный 

интеллект, 

робототехника) (1 час) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

профориентационное 

занятие 

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) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 информированности о 

достижениях и перспективах развития 

цифровизации,        направленной        на 

решение важнейших задач развития 

общества и страны. Информирование о 

профессиях и современном рынке труда 

в области цифровой экономики и 

может использовать дополнительные 

информационные материалы, которые 

находятся в разделе «Справочник» 

онлайнпробы. 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 Интернет 

как индивидуально, так и по 2-3        

обучающихся        за        каждым 

компьютером. Допускается проведение 

онлайн-пробы совместно с учителем 

через      демонстрацию      экрана      

(при наличии          1          компьютера),          

с рекомендацией повторить 

прохождение пробы      самостоятельно      

в качестве домашнего задания. 

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 

обучающиеся формируют «карту 



 
 

10. Тема10. 

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) 

 
 

онлайн-проба 

(моделирующая 

профессиональная 

проба) 

смежных отраслей. 
 

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-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 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). 

профессиональных качеств, 

необходимых знаний и др. 

Первая часть занятия построена на 

просмотре тематических видеороликов, 

интерактивном взаимодействии – игр, 

обсуждений и дискуссий. 

Вторая часть занятия - знакомство с 

профессией и профессиональной 

областью в сфере цифровых технологий. 

Обучающемуся               предоставляется 

информация о профессии, цели и задачи 

задания (онлайн-пробы), а также 

предоставляется возможность пройти 

онлайн-пробу (моделирующая 

профессиональная проба), в рамках 

которой поэтапно выполняя задания 

обучающийся знакомится с профессией, 

функциональными обязанностями и 

особенностями                        ежедневной 

профессиональной               деятельности 

данного специалиста. При прохождении 

заданий онлайн-пробы обучающийся 

может использовать дополнительные 

информационные материалы, которые 

находятся     в разделе «Справочник» 

онлайнпробы. 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 Интернет 

как индивидуально, так и по

https://bvbinfo.ru/


 
 
 
 
 
 
 
 
 

11. Тема11. 

Профориентационное 

занятие «Россия в деле» 

(часть 2) (на выбор: 

медицина, реабилитация, 

генетика) (1 час) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12. Тема12. 

Профориентационное 

занятие «Россия 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

профориентационное 

занятие 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

профориентационное 

занятие 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Профориентационное занятие 

«Россия в деле» (часть 2). Просвещение 

обучающихся и формирование 

познавательного интереса к выбору 

профессий в современной экономике 

нашей страны. Демонстрация перечня 

технологических     ниш,     в котором 

российские                научнотехнические 

достижения активно внедряются в 

технологические     отрасли     реального 

сектора экономики и со временем 

результат этойработы 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. 
 
 
 
 
 

Популяризация и просвещение 

обучающихся на основе знакомства с 

достижениями       страны       в сфере 

2-3 обучающихся за каждым 

компьютером. Допускается проведение 

онлайн-пробы совместно с учителем 

через      демонстрацию      экрана (при 

наличии 1 компьютера),          

с рекомендацией повторить 

прохождение пробы      самостоятельно      

в      качестве домашнего задания. 

Просмотр видеосюжетов, обсуждение в 

формате дискуссий, оценки 

познавательного интереса            и 

формирования      ценности      труда к 

профессиям в предложенных сферах 

экономического развития (на выбор): 

Медицина: Медицина очень интенсивно 

развивается. Произошли взрывы знаний, 

просто выдающиеся открытия сделаны. 

Появились возможности выращивать 

новые клетки, новые ткани, новые 

органы, это начальный этап этой науки, 

которая      называется      

регенеративная медицина. 

Реабилитация: Развитие и создание 

отечественного оборудования для 

реабилитации и физиотерапии. 

Генетика: Прогресс человечества 

связывают            с           

использованием генетических      

организмов. Сегодня российские          

ученые          научились конструировать         

живые         объекты. Генетические 

технологии проникли во все сферы 

экономики. И это не опасно для 

человека! 

Просмотр и обсуждение видео-

интервью с экспертами в сфере 

инженерного дела с 



инженерная: узнаю 

достижения     страны в 

области инженерного 

дела» (машиностроение, 

транспорт, 

строительство) (1 час) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

13. Тема13. 

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) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

онлайн-проба 

(моделирующая 

профессиональная 

проба) 

инженерного дела. Знакомство на 

основе видеосюжетов и интервью с 

экспертами и специалистами в области 

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. 

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-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 профессиональной 

деятельности. Профессиональная проба 

по профессии в сфере инженерного дела 

(инженерии), в рамках      которой      

обучающимся необходимо 

пройтипоследовательность этапов: 

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 

обучающиеся формируют «карту 

будущего»        с        учетом        

трендов, технологий, профессий, 

личностных и профессиональных                       

качеств, необходимых знаний и др. 
 

Первая часть занятия построена на 

просмотре тематических видеороликов, 

интерактивном взаимодействии – игр, 

обсуждений и дискуссий. 

Вторая часть занятия – знакомство с 

профессией и профессиональной 

областью в сфере инженерного дела 

(инженерии).                     Обучающемуся 

предоставляется информация о 

профессии, цели и задачи задания 

(онлайнпробы), а также предоставляется 

возможность пройти онлайн-пробу 

(моделирующая           профессиональная 

проба), в рамках которой поэтапно 

выполняя        задания обучающийся 

знакомится              с              профессией, 

функциональными обязанностями и 

особенностями                        ежедневной 

профессиональной               деятельности 

данного специалиста. При прохождении 

заданий онлайн-пробы обучающийся 

может использовать дополнительные

https://bvbinfo.ru/


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

14. Тема14. 

Профориентационное 

занятие Государственное 

управление и 

общественная 

безопасность» 

федеральная 

государственная, военная 

и правоохранительная 

службы,        особенности 

работы и профессии в 

этих службах) (1 час) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

профориентационное 

занятие 

‒ Знакомство с профессией и 

профессиональной областью. 

‒ Постановка задачи и 

подготовительно-обучающий этап. 

‒ Практическое выполнение задания. 

‒ Завершающий этап (закрепление 

полученных знаний,         

получение цифрового артефакта). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Обучающиеся актуализируют знания об 

основных функциях и обязанностях 

государства в отношении своих 

граждан, а также об органах, которые 

ответственны     за     реализацию     

этих функций;     обучающиеся

 узнают об основных 

рабочих задачах гражданских 

государственных          служащих          в 

различных в органах государственного 

управления, узнают о релевантном 

образовании       для управленческих 

позиций         в         госструктурах         

и особенностях трудоустройства в 

органы государственного управления;  

информационные материалы, которые 

находятся в разделе «Справочник» 

онлайнпробы. 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 Интернет 

как индивидуально, так и по 2-3        

обучающихся        за        каждым 

компьютером. Допускается проведение 

онлайн-пробы совместно с учителем 

через      демонстрацию      экрана      

(при наличии          1          компьютера),          

с рекомендацией повторить 

прохождение пробы      самостоятельно      

в качестве домашнего задания. 

Просмотр видеоролика о функциях 

государства            с            

последующим обсуждением. 

Работа в командах: выполнение 

упражнения            на            соотнесение 

гражданских служащих с примерами их 

рабочих задач. Работа в командах: 

знакомство                с                

историями профессионального 

успехагосслужащих с последующим 

обсуждением. Просмотр видеоролика об 

особенностях работы в госструктурах          

с          последующим обсуждением.



 

15. Тема15. 

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) 

 

онлайн-проба 

(моделирующая 

профессиональная 

проба) 

и ограничениях работы в госструктурах 

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-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 профессиональной 

деятельности. Профессиональная проба 

по профессии в сфере инженерного дела 

(инженерии), в рамках      которой      

обучающимся необходимо 

пройтипоследовательность этапов: 

‒ Знакомство с профессией и 

профессиональной областью. 

‒ Постановка задачи и 

подготовительно-обучающий этап. 

‒ Практическое выполнение задания. 

‒ Завершающий этап (закрепление 

полученных знаний,         

получение цифрового артефакта). 

 

Первая часть занятия построена на 

просмотре тематических видеороликов, 

интерактивном взаимодействии – игр, 

обсуждений и дискуссий. 

Вторая часть занятия – знакомство с 

профессией и профессиональной 

областью в сфере инженерного дела 

(инженерии).                     Обучающемуся 

предоставляется информация о 

профессии, цели и задачи задания 

(онлайнпробы), а также предоставляется 

возможность пройти онлайн-пробу 

(моделирующая           профессиональная 

проба), в рамках которой поэтапно 

выполняя        задания обучающийся 

знакомится              с              профессией, 

функциональными обязанностями и 

особенностями                        ежедневной 

профессиональной               деятельности 

данного специалиста. При прохождении 

заданий онлайн-пробы обучающийся 

может использовать дополнительные 

информационные материалы, которые 

находятся     в разделе     «Справочник» 

онлайнпробы. 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 Интернет 

как индивидуально, так и по

https://bvbinfo.ru/


 
 
 
 
 
 
 
 
 

16. Тема16. 

Профориентационное 

занятие-рефлексия «Моё 

будущее – моя страна» (1 

час) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

17. Тема17. 

Профориентационное 

занятие «Россия 

плодородная:     узнаю о 

достижениях 

агропромышленного 

комплекса            страны» 

(агропромышленный 

комплекс) (1 час) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

профориентационное 

занятие 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

профориентационное 

занятие 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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, рефлексивного сознания 

обучающихся, осмысление значимости 

собственных усилий для достижения 

успеха, совершенствование субъектной 

позиции,           развитие           

социально психологических качеств 

личности. 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      и      смежных технологий.                            

Повышение информированности о 

достижениях и перспективах           

развития           АПК, направленного на 

решение важнейших задач развития 

общества и страны. Информирование      

2-3 обучающихся за каждым 

компьютером. Допускается проведение 

онлайн-пробы совместно с учителем 

через      демонстрацию      экрана (при 

наличии 1 компьютера),          

с рекомендацией повторить 

прохождение пробы      самостоятельно      

в      качестве домашнего задания. 

Групповое обсуждение, рефлексия, 

разбор полученного опыта за первое 

полугодие по результатам участия в 

профориентационных                занятиях, 

практические задания и упражнения, 

просмотр видеороликов 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Просмотр и обсуждение видео-

интервью с экспертами в

 сфере агропромышленного        

комплекса и сельского 

хозяйства 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 

обучающиеся формируют «карту 

будущего»        с        учетом        

трендов,



 
 
 

18. Тема18. 

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) 

 
 
 

онлайн-проба 

(моделирующая 

профессиональная 

проба) 

современном рынке труда в области 

экономики сельского хозяйства и 

смежных отраслей. 

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-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 профессиональной 

деятельности. Профессиональная проба 

по профессии в сфере инженерного дела 

(инженерии), в рамках      которой      

обучающимся необходимо 

пройтипоследовательность этапов: 

‒ Знакомство с профессией и 

профессиональной областью. 

‒ Постановка задачи и 

подготовительно-обучающий этап. 

‒ Практическое выполнение задания. 

‒ Завершающий этап (закрепление 

полученных знаний,         

получение цифрового артефакта). 

технологий, профессий, личностных и 

профессиональных качеств, 

необходимых знаний и др. 

Первая часть занятия построена на 

просмотре тематических видеороликов, 

интерактивном взаимодействии – игр, 

обсуждений и дискуссий. 

Вторая часть занятия – знакомство с 

профессией и профессиональной 

областью в сфере инженерного дела 

(инженерии).                     Обучающемуся 

предоставляется информация о 

профессии, цели и задачи задания 

(онлайнпробы), а также предоставляется 

возможность пройти онлайн-пробу 

(моделирующая           профессиональная 

проба), в рамках которой поэтапно 

выполняя        задания обучающийся 

знакомится              с              профессией, 

функциональными обязанностями и 

особенностями                        ежедневной 

профессиональной               деятельности 

данного специалиста. При прохождении 

заданий онлайн-пробы обучающийся 

может использовать дополнительные 

информационные материалы, которые 

находятся     в разделе     «Справочник» 

онлайнпробы. 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

https://bvbinfo.ru/


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

19. Тема19. 

Профориентационное 

занятие «Россия 

здоровая:                  узнаю 

достижения     страны в 

области      медицины и 

здравоохранения» 

(сфера здравоохранения, 

фармацевтика и 

биотехнологии) (1 час) 
 
 
 
 
 
 
 

20. Тема20. 

Профориентационное 

занятие «Пробую 

профессию     в     области 

медицины» 

(моделирующая онлайн-

проба      на      платформе 

проекта         «Билет в 

будущее» по профессиям 

на           выбор:            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

профориентационное 

занятие 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

онлайн-проба 

(моделирующая 

профессиональная 

проба) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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. Повышение 

информированности о достижениях и 

перспективах развития 

здравоохранения,     направленного на 

решение важнейших задач развития 

общества и страны. 

Информирование о профессиях и 

современном рынке труда в области 

медицины и смежных отраслей. 

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-ориентированных 

задач с помощью цифровых     

персональным компьютером с доступом в 

Интернет как индивидуально, так и по 2-3

 обучающихся за каждым 

компьютером. Допускается проведение 

онлайн-пробы совместно с учителем через      

демонстрацию      экрана (при 

наличии 1 компьютера),          с 

рекомендацией повторить прохождение 

пробы      самостоятельно      в      качестве 

домашнего задания. 

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 

обучающиеся формируют «карту 

будущего»        с        учетом        

трендов, технологий, профессий, 

личностных и профессиональных                       

качеств, необходимых знаний и др. 

Первая часть занятия построена на 

просмотре тематических видеороликов, 

интерактивном взаимодействии – игр, 

обсуждений и дискуссий. 

Вторая часть занятия – знакомство с 

профессией и профессиональной 

областью в сфере инженерного дела 

(инженерии).                     Обучающемуся 

предоставляется информация о 

профессии, цели и задачи задания



телемедицины, 

биотехнолог и др.) (1 час) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

21. Тема21. 

Профориентационное 

занятие «Россия добрая: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

профориентационное 

занятие 

(приложений-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 пройтипоследовательность 

этапов: 

‒ Знакомство с профессией и 

профессиональной областью. 

‒ Постановка задачи и 

подготовительно-обучающий этап. 

‒ Практическое выполнение задания. 

‒ Завершающий этап (закрепление 

полученных знаний,         

получение цифрового артефакта). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Популяризация и просвещение 

обучающихся на основе знакомства с 

достижениями       страны       в сфере 

(онлайнпробы), а также предоставляется 

возможность пройти онлайн-пробу 

(моделирующая           профессиональная 

проба), в рамках которой поэтапно 

выполняя        задания обучающийся 

знакомится              с              профессией, 

функциональными обязанностями и 

особенностями                        ежедневной 

профессиональной               деятельности 

данного специалиста. При прохождении 

заданий онлайн-пробы обучающийся 

может использовать дополнительные 

информационные материалы, которые 

находятся в     разделе     

«Справочник» онлайнпробы. 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 Интернет 

как индивидуально, так и по 2-3        

обучающихся        за        каждым 

компьютером. Допускается проведение 

онлайн-пробы совместно с учителем 

через      демонстрацию      экрана      

(при наличии          1          компьютера),          

с рекомендацией повторить 

прохождение пробы      самостоятельно      

в качестве домашнего задания. 

Просмотр и обсуждение видео-

интервью с экспертами в сфере 

социального развития, туризма и 

гостеприимства с

https://bvbinfo.ru/


узнаю о профессиях на 

благо общества» (сфера 

социального развития, 

туризма и 

гостеприимства) (1 час) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

22. Тема22. 

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) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

онлайн-проба 

(моделирующая 

профессиональная 

проба) 

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 

общества и страны. 

Информирование о профессиях и 

современном рынке труда в области 

социальной сферы и смежных отраслей. 
 

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-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 профессиональной 

деятельности. Профессиональная проба 

по профессии в сфере инженерного дела 

(инженерии), в рамках      которой      

обучающимся необходимо 

пройтипоследовательность этапов: 

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 

обучающиеся формируют «карту 

будущего»        с        учетом        

трендов, технологий, профессий, 

личностных и профессиональных                       

качеств, необходимых знаний и др. 

Первая часть занятия построена на 

просмотре тематических видеороликов, 

интерактивном взаимодействии – игр, 

обсуждений и дискуссий. 

Вторая часть занятия – знакомство с 

профессией и профессиональной 

областью в сфере инженерного дела 

(инженерии).                     Обучающемуся 

предоставляется информация о 

профессии, цели и задачи задания 

(онлайнпробы), а также предоставляется 

возможность пройти онлайн-пробу 

(моделирующая           профессиональная 

проба), в рамках которой поэтапно 

выполняя        задания обучающийся 

знакомится              с              профессией, 

функциональными обязанностями и 

особенностями                        ежедневной 

профессиональной               деятельности 

данного специалиста. При прохождении 

заданий онлайн-пробы обучающийся 

может использовать дополнительные

https://bvbinfo.ru/


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

23. Тема23. 

Профориентационное 

занятие «Россия 

креативная:              узнаю 

творческие профессии» 

(сфера        культуры и 

искусства) (1 час) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

профориентационное 

занятие 

‒ Знакомство с профессией и 

профессиональной областью. 

‒ Постановка задачи и 

подготовительно-обучающий этап. 

‒ Практическое выполнение задания. 

‒ Завершающий этап (закрепление 

полученных знаний,         

получение цифрового артефакта). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 

информированности о достижениях и 

перспективах     развития     креативного 

сектора экономики, направленных на 

решение важнейших задач развития 

общества и страны. 

Информирование         о         творческих 

профессиях, современном рынке труда 

информационные материалы, которые 

находятся в разделе «Справочник» 

онлайнпробы. 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 Интернет 

как индивидуально, так и по 2-3        

обучающихся        за        каждым 

компьютером. Допускается проведение 

онлайн-пробы совместно с учителем 

через      демонстрацию      экрана      

(при наличии          1          компьютера),          

с рекомендацией повторить 

прохождение пробы      самостоятельно      

в качестве домашнего задания. 

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 

обучающиеся формируют «карту 

будущего»        с        учетом        

трендов, технологий, профессий, 

личностных и профессиональных                       

качеств,



 

24. Тема24. 

Профориентационное 

занятие «Пробую 

творческую профессию» 

(моделирующая онлайн-

проба на платформе 

проекта         «Билет в 

будущее» по профессиям 

на выбор: дизайнер, 

продюсер и др.) (1 час) 

 

онлайн-проба 

(моделирующая 

профессиональная 

проба) 

в данной области и смежных отраслей. 

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-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 профессиональной 

деятельности. Профессиональная проба 

по профессии в сфере инженерного дела 

(инженерии), в рамках      которой      

обучающимся необходимо 

пройтипоследовательность этапов: 

‒ Знакомство с профессией и 

профессиональной областью. 

‒ Постановка задачи и 

подготовительно-обучающий этап. 

‒ Практическое выполнение задания. 

‒ Завершающий этап (закрепление 

полученных знаний,         

получение цифрового артефакта). 

необходимых знаний и др. 

Первая часть занятия построена на 

просмотре тематических видеороликов, 

интерактивном взаимодействии – игр, 

обсуждений и дискуссий. 

Вторая часть занятия – знакомство с 

профессией и профессиональной 

областью в сфере инженерного дела 

(инженерии).                     Обучающемуся 

предоставляется информация о 

профессии, цели и задачи задания 

(онлайнпробы), а также предоставляется 

возможность пройти онлайн-пробу 

(моделирующая           профессиональная 

проба), в рамках которой поэтапно 

выполняя        задания обучающийся 

знакомится              с              профессией, 

функциональными обязанностями и 

особенностями                        ежедневной 

профессиональной               деятельности 

данного специалиста. При прохождении 

заданий онлайн-пробы обучающийся 

может использовать дополнительные 

информационные материалы, которые 

находятся     в разделе     «Справочник» 

онлайнпробы. 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 Интернет 

как индивидуально, так и по

https://bvbinfo.ru/


 
 
 
 
 
 
 
 
 

25. Тема25. 

Профориентационное 

занятие «Один день в 

профессии» (часть 1) 

(учитель, актер, эколог) 

(1 час) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

профориентационное 

занятие 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Формирование познавательного 

интереса у обучающихся к вопросам 

Профессионального     самоопределения 

на основе видеосюжетов с известными 

для молодежимедийнымиличностями– 

популярными блогерами, артистами, 

ведущими, которые решили воплотить 

своидетскиемечты. В формате реалити-

шоу на занятии     рассматриваются 

следующие     профессии (на выбор): 

учитель, актер, эколог. 

2-3 обучающихся за каждым 

компьютером. Допускается проведение 

онлайн-пробы совместно с учителем 

через      демонстрацию      экрана (при 

наличии 1 компьютера),          

с рекомендацией повторить 

прохождение пробы      самостоятельно      

в      качестве домашнего задания. 

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 потенциал и 

направить тебя в нужное русло, 

готовые всегда подсказать и помочь. 

Актер: Творчество – основа профессии, 

которая часто воспринимается слишком 

играючи. Профессиональный актер 

многогранен, он должен не только 

вживаться в роль и запоминать текст, но 

и виртуозно управляться своим голосом 

и выражать эмоции без слов. Именно 

поэтому их называют универсалами – в 

работе есть необходимость не только в 

перевоплощении, но и в правильной 

подаче, использовании потенциала на 

полную. 

Эколог: Проблема экологии – одна из 

наиболее актуальных и болезненных тем 

на сегодняшний день. Как спасти



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

26. Тема26. 

Профориентационное 

занятие «Один день в 

профессии» (часть 2) 

(пожарный, ветеринар, 

повар) (1 час) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

профориентационное 

занятие 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Формирование познавательного 

интереса у обучающихся к вопросам 

Профессионального     самоопределения 

на основе видеосюжетов с известными 

для молодежимедийнымиличностями– 

популярными блогерами, артистами, 

ведущими, которые решили воплотить 

своидетскиемечты. В формате реалити-

шоу на занятии     рассматриваются 

следующие     профессии (на выбор): 

пожарный, ветеринар, повар. 

планету от климатических изменений? 

Что сделать, чтобы многие виды 

животных перестали быть редкими? 

Возможно ли уменьшить углеродный 

след, которые оставляют большие 

компании? Решением этих вопросов 

занимается целый ряд самых разных 

профильных специалистов с приставкой 

«эко».      Эко-активисты,      эко-

юристы, экопредприниматели        и,

 конечно, профессиональные 

экологи 

Погружение в профориентационную 

тематику на     основе просмотра и 

обсуждения видеосюжетов в формате 

реалити-шоу.       В рамках занятия 

предлагаются к изучению следующие 

профессии (на выбор): 

Пожарный: несмотря на то, что 

основная задача пожарного — 

устранение очага возгорания, 

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 

профессий, особенно когда твой 

пациент не может сказать, где и что у 

него болит. И речь сейчас не только о 

животных. Важно также чувствовать 

человека и найти правильный контакт с 

хозяином хвостатого друга, а последние 

тоже не всегда могут сказать, что 

случилось. Ветеринар должен обладать 

не только профессиональными 

навыками, но и эмпатией,

 способностью помогать 

другим. Но несмотря на все трудности,



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

27. Тема27. 

Профориентационный 

сериал проекта «Билет в 

будущее» (часть 1) (1 

час) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

профориентационное 

занятие 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 знакомства с 

личной историей труда и успеха героев 

сериала, мотивация и практическая 

значимость     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 рекомендовано к 

просмотру и обсуждению 1-4 серии (на 

выбор), посвященные следующим 

профессиям: 

1 серия: начальник конструкторского 

отдела компании 

«ОДКАвиадвигатели», владелец 

врачи каждый день сталкиваются с чем-

то новым и интересным. 

Повар: Кулинария – это язык, с 

помощью которого можно передать 

гармонию, счастье, красоту, иронию, 

культуру – в общем, все, из чего 

складывается наша жизнь. Повара по 

праву       считаются       новыми       

«рок-звездами», именно от них зависит 

меню, впечатление от ресторана и 

многое другое.         Профессия,         

безусловно, ответственная, но очень 

креативная и захватывающая. 

Просмотр профориентационного 

сериала, обсуждение историй героев, 

обмен               мнением, марафон 

профориентационных вопросов: «Какая 

история вам была наиболее близка?», 

«Какие качества необходимы для этой 

профессии?»,         «Какие         

школьные предметы     необходимы     

для     данной специальности? И др. 

В рамках занятия рекомендовано к 

просмотру и обсуждению 1-4 серии (на 

выбор), посвященные следующим 

профессиям: 

начальник конструкторского отдела 

компании             «ОДК-Авиадвигатели», 

владелец семейной фермы «Российские 

альпаки», шеф-повар ресторана «Peshi», 

мастер-пожарный специализированной 

пожарно-спасательной части         по 

тушению крупных пожаров, второй 

пилот авиакомпании     «Аэрофлот – 

Российские авиалинии», полицейский-

кинолог          Отдельного          

батальона



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
28. Тема28. 

Профориентационный 

сериал проекта «Билет в 

будущее» (часть 2) (1 

час) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

профориентационное 

занятие 

семейной фермы «Российские альпаки», 

шеф-повар ресторана «Peshi». 

2 серия: мастер-пожарный 

специализированной 

пожарноспасательной         части по 

тушению крупных пожаров, второй 

пилот авиакомпании «Аэрофлот     – 

Российские                            авиалинии», 

полицейскийкинолог             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 

НБИКСприродоподобных технологий 

(НИЦ «Курчатовский институт»). 

4 серия: мастер участка компании 

«ОДКАвиадвигатели», скульптор, 

руководитель Курчатовского комплекса 

синхротроннонейтринных 

исследований (НИЦ «Курчатовский 

институт»). 

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, 

мотивирует и несет в себе 

практическую значимость. Каждая          

серия          знакомит          с 

патрульно-постовой службы полиции на 

метрополитене, инженертехнолог 

отдела анализа эффективности и сборки 

автомобилей        компании «Камаз», 

архитектор             и             

руководитель «Архитектурного      бюро      

Маликова», нейробиолог, начальник 

лаборатории нейронаук

 Курчатовского     комплекса 

НБИКС-природоподобных технологий 

(НИЦ «Курчатовский       институт»), 

мастер               участка               

компании «ОДКАвиадвигатели»,             

скульптор, руководитель Курчатовского 

комплекса синхротроннонейтринных 

исследований (НИЦ «Курчатовский 

институт»). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Просмотр профориентационного 

сериала, обсуждение историй героев, 

обмен               мнением, марафон 

профориентационных вопросов: «Какая 

история вам была наиболее близка?», 

«Какие качества необходимы для этой 

профессии?»,         «Какие         

школьные предметы     необходимы     

для     данной специальности? И др. 

В рамках занятия рекомендовано к



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

29. Тема29. 

Профориентационное 

занятие «Пробую 

профессию в инженерной 

сфере» 

(моделирующая онлайн-

проба на платформе 

проекта         «Билет в 

будущее») (1 час) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

онлайн-проба 

(моделирующая 

профессиональная 

проба) 

представителями разных сфер: 

медицина, IT,        медиа,        

бизнес, инженерное           дело,           

различные производства, наука и 

искусство. 

В рамках занятия рекомендовано 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       домамузея 

«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. 

Решение онлайн-проб (моделирующая 

профессиональная 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 

практикоориентированную      среду и 

знакомство                с                

решением 

просмотру и обсуждению 5-8 серии (на 

выбор), посвященные следующим 

профессиям: 

сварщик, методист в Музее оптики, врач 

ЛФК и спортивной медицины, 

реабилитолог, врачпедиатр Псковской 

областной     инфекционной     

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. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Первая часть занятия построена на 

просмотре тематических видеороликов, 

интерактивном взаимодействии – игр, 

обсуждений и дискуссий. 

Вторая часть занятия – знакомство с 

профессией и профессиональной 

областью в сфере инженерного дела 

(инженерии).                     Обучающемуся 

предоставляется информация о 

профессии, цели и задачи задания 

(онлайнпробы), а также предоставляется

https://bvbinfo.ru/


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

30. Тема30. 

Профориентационное 

занятие «Пробую 

профессию в цифровой 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

онлайн-проба 

(моделирующая 

профессиональная 

проба) 

профессиональных задач специалистов 

из различных профессиональных сред. 

Профессиональная проба по профессии 

в сфере инженерного дела (инженерии), 

в рамках которой обучающимся 

необходимо пройтипоследовательность 

этапов: 

‒ Знакомство с профессией и 

профессиональной областью. 

‒ Постановка задачи и 

подготовительно-обучающий этап. 

‒ Практическое выполнение задания. 

‒ Завершающий этап (закрепление 

полученных знаний,         

получение цифрового артефакта). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Погружение обучающихся в практико-

ориентированную среду и знакомство с 

решением профессиональных задач 

специалистов из различных 

возможность пройти онлайн-пробу 

(моделирующая           профессиональная 

проба), в рамках которой поэтапно 

выполняя        задания обучающийся 

знакомится              с              профессией, 

функциональными обязанностями и 

особенностями                        ежедневной 

профессиональной               деятельности 

данного специалиста. При прохождении 

заданий онлайн-пробы обучающийся 

может использовать дополнительные 

информационные материалы, которые 

находятся в     разделе     

«Справочник» онлайнпробы. 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 Интернет 

как индивидуально, так и по 2-3        

обучающихся        за        каждым 

компьютером. Допускается проведение 

онлайн-пробы совместно с учителем 

через      демонстрацию      экрана      

(при наличии          1          компьютера),          

с рекомендацией повторить 

прохождение пробы      самостоятельно      

в качестве домашнего задания. 

Первая часть занятия построена на 

просмотре тематических видеороликов, 

интерактивном взаимодействии – игр, 



сфере» (моделирующая 

онлайн-проба на 

платформе            проекта 

«Билет в будущее») (1 

час) 

профессиональных сред. 

Профессиональная проба по профессии 

в сфере инженерного дела (инженерии), 

в рамках которой обучающимся 

необходимо пройтипоследовательность 

этапов: 

‒ Знакомство с профессией и 

профессиональной областью. 

‒ Постановка задачи и 

подготовительно-обучающий этап. 

‒ Практическое выполнение задания. 

‒ Завершающий этап (закрепление 

полученных знаний,         

получение цифрового артефакта). 

Вторая часть занятия – знакомство с 

профессией и профессиональной 

областью в сфере инженерного дела 

(инженерии).                     Обучающемуся 

предоставляется информация о 

профессии, цели и задачи задания 

(онлайнпробы), а также предоставляется 

возможность пройти онлайн-пробу 

(моделирующая           профессиональная 

проба), в рамках которой поэтапно 

выполняя        задания обучающийся 

знакомится              с              профессией, 

функциональными обязанностями и 

особенностями                        ежедневной 

профессиональной               деятельности 

данного специалиста. При прохождении 

заданий онлайн-пробы обучающийся 

может использовать дополнительные 

информационные материалы, которые 

находятся     в разделе     «Справочник» 

онлайнпробы. 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 Интернет 

как индивидуально, так и по 2-3        

обучающихся        за        каждым 

компьютером. Допускается проведение 

онлайн-пробы совместно с учителем 

через      демонстрацию      экрана      

(при наличии          1          компьютера),          

с



 
 
 

31. Тема31. 

Профориентационное 

занятие «Пробую 

профессию       в       

сфере промышленности» 

(моделирующая онлайн-

проба      на      платформе 

проекта         «Билет в 

будущее») (1 час) 

 
 
 

онлайн-проба 

(моделирующая 

профессиональная 

проба) 

 
 
 

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 пройтипоследовательность 

этапов: 

‒ Знакомство с профессией и 

профессиональной областью. 

‒ Постановка задачи и 

подготовительно-обучающий этап. 

‒ Практическое выполнение задания. 

‒ Завершающий этап (закрепление 

полученных знаний,         

получение цифрового артефакта). 

рекомендацией повторить прохождение 

пробы самостоятельно в качестве 

домашнего задания. 

Первая часть занятия построена на 

просмотре тематических видеороликов, 

интерактивном взаимодействии – игр, 

обсуждений и дискуссий. 

Вторая часть занятия – знакомство с 

профессией и профессиональной 

областью в сфере инженерного дела 

(инженерии).                     Обучающемуся 

предоставляется информация о 

профессии, цели и задачи задания 

(онлайнпробы), а также предоставляется 

возможность пройти онлайн-пробу 

(моделирующая           профессиональная 

проба), в рамках которой поэтапно 

выполняя        задания обучающийся 

знакомится              с              профессией, 

функциональными     обязанностями и 

особенностями                        ежедневной 

профессиональной               деятельности 

данного специалиста. При прохождении 

заданий онлайн-пробы обучающийся 

может использовать дополнительные 

информационные материалы, которые 

находятся     в разделе     «Справочник» 

онлайнпробы. 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



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

32. Тема32. 

Профориентационное 

занятие «Пробую 

профессию       в       

сфере медицины» 

(моделирующая онлайн-

проба на платформе 

проекта         «Билет в 

будущее») (1 час) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

онлайн-проба 

(моделирующая 

профессиональная 

проба) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 пройтипоследовательность 

этапов: 

‒ Знакомство с профессией и 

профессиональной областью. 

‒ Постановка задачи и 

подготовительно-обучающий этап. 

‒ Практическое выполнение задания. 

‒ Завершающий этап (закрепление 

полученных знаний,         

получение цифрового артефакта). 

персональным компьютером с доступом 

в Интернет как индивидуально, так и по 

2-3 обучающихся за каждым 

компьютером. Допускается проведение 

онлайн-пробы совместно с учителем 

через      демонстрацию      экрана (при 

наличии 1 компьютера),          

с рекомендацией повторить 

прохождение пробы      самостоятельно      

в      качестве домашнего задания. 

Первая часть занятия построена на 

просмотре тематических видеороликов, 

интерактивном взаимодействии – игр, 

обсуждений и дискуссий. 

Вторая часть занятия – знакомство с 

профессией и профессиональной 

областью в сфере инженерного дела 

(инженерии).                     Обучающемуся 

предоставляется информация о 

профессии, цели и задачи задания 

(онлайнпробы), а также предоставляется 

возможность пройти онлайн-пробу 

(моделирующая           профессиональная 

проба), в рамках которой поэтапно 

выполняя        задания обучающийся 

знакомится              с              профессией, 

функциональными обязанностями и 

особенностями                        ежедневной 

профессиональной               деятельности 

данного специалиста. При прохождении 

заданий онлайн-пробы обучающийся 

может использовать дополнительные 

информационные материалы, которые 

находятся     в разделе     «Справочник» 

онлайнпробы. После прохождения всех 

заданий онлайн-пробы обучающийся



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

33. Тема33. 

Профориентационное 

занятие «Пробую 

профессию в креативной 

сфере»     (моделирующая 

онлайн-проба                 на 

платформе            проекта 

«Билет в будущее») (1 

час) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

онлайн-проба 

(моделирующая 

профессиональная 

проба) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 пройтипоследовательность 

этапов: 

‒ Знакомство с профессией и 

профессиональной областью. 

‒ Постановка задачи и 

подготовительно-обучающий этап. 

‒ Практическое выполнение задания. 

‒ Завершающий этап (закрепление 

полученных знаний,         

получение цифрового артефакта). 

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 Интернет 

как индивидуально, так и по 2-3        

обучающихся        за        каждым 

компьютером. Допускается проведение 

онлайн-пробы совместно с учителем 

через      демонстрацию      экрана      

(при наличии          1          компьютера),          

с рекомендацией повторить 

прохождение пробы      самостоятельно      

в качестве домашнего задания. 

Первая часть занятия построена на 

просмотре тематических видеороликов, 

интерактивном взаимодействии – игр, 

обсуждений и дискуссий. 

Вторая часть занятия – знакомство с 

профессией и профессиональной 

областью в сфере инженерного дела 

(инженерии).                     Обучающемуся 

предоставляется информация о 

профессии, цели и задачи задания 

(онлайнпробы), а также предоставляется 

возможность пройти онлайн-пробу 

(моделирующая           профессиональная 

проба), в рамках которой поэтапно 

выполняя        задания обучающийся 

знакомится              с              профессией, 

функциональными обязанностями и 

особенностями                        ежедневной 

профессиональной               деятельности



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

34. Тема34. 

Профориентационное 

занятие «Моё будущее – 

Моя страна» (1 час) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

профориентационное 

занятие 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 познавательного опыта и 

интереса к профессиональной 

деятельности. Формирование 

представления о собственных интересах 

данного специалиста. При прохождении 

заданий онлайн-пробы обучающийся 

может использовать дополнительные 

информационные материалы, которые 

находятся в разделе «Справочник» 

онлайнпробы. 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 Интернет 

как индивидуально, так и по 2-3        

обучающихся        за        каждым 

компьютером. Допускается проведение 

онлайн-пробы совместно с учителем 

через      демонстрацию      экрана      

(при наличии          1          компьютера),          

с рекомендацией повторить 

прохождение пробы      самостоятельно      

в качестве домашнего задания. 

Занятие завершающего цикла по 

профориентационной         деятельности. 

Анализ и осознание полученного опыт, 

обсуждение ключевых форматов работы 

(просмотр видеосюжетов, игры, 

задания, онлайн-пробы, диагностика и     

др.). Оценка индивидуальных 

достижений и проектирование 

карьерных траекторий развития:                                  

построение профессиональных планов, 

шагов для реализации,      оценка

 готовности      к избранной 

деятельности и др.



и возможностях, образа «Я» в будущем. 

Построение дальнейших шагов в 

области профессионального 

самоопределения.
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Правовые отношения в обществе 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

Рабочая программа по ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «ПРАВОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ»  для 11 класса 

составлена на основе Федерального закона № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29 декабря 2020 года, Федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования утвержденным приказом Минобрнауки РФ от 17.12.2021 г. №1897, в 

соответствии  Примерной  основной образовательной программой среднего общего образования и 

рассчитана на обучение праву школьников 11 класса общеобразовательных организаций Российской 

Федерации на базовом уровне.. 

Программа предусматривает использование в образовательном процессе учебно – методический 

комплекс (УМК) «Правовые отношения». Входящий в состав комплекса учебник имеет гриф 

«Рекомендовано Министерством просвещения Российской Федерации» и включён в Федеральный 

перечень учебников, рекомендованных к использованию при реализации программ общего 

образования. 

УМК по праву для 11 класса включает в себя: 

1. Учебник: Е,А, Певцова. Право. Основы правовой культуры: учебник для 11 класса 

общеобразовательных организаций. Базовый и углублённый уровни: в 2ч.. М.: ООО «Русское 

слово – учебник», 2020 (ФП № 1.3.3.7.3.2) 

2. . Программа курса: автор- составитель Е.А.Певцова. «Право. Основы правовой культуры».10-

11классы. Базовый и углубленный уровни. - М.: ООО «Русское слово- учебник», 2020. - (ФГОС.  

Иннновационная школа). 

Отбор учебного материала для содержания программы осуществлён с учётом целей и 

задач изучения права на уровне среднего общего образования основной школе, её места в 

системе школьного образования, возрастных потребностей и познавательных возможностей 

учащихся 11 класса, особенностей их социализации, а также ресурса учебного времени, 

отводимого на изучение курса. 

  

Целью школьного до образования является формирование у обучающихся правовой 

культуры и правового сознания.      Правовая культура вооружает людей знаниями и 

умениями освоения правовой действительности. Школьнику необходим правовой опыт 

поведения в различных ситуациях. Данная программа ориентирована на реализацию 

современной системы правового обучения и воспитания подростков. 

Задачи изучения курса: 

- формирование правовой культуры и правосознания, социально- правовой 

активности, внутренней убеждённости в необходимости соблюдения правовых норм у 

молодого поколения;   

- воспитание гражданской ответственности и чувства собственного достоинства, 

дисциплинированности, уважения к правопорядку; 

- освоение знаний о праве как науки, о принципах, нормах, и институтах права, 

необходимых для ориентации в нормативно- правовых материалах; 

- овладение умениями, необходимыми для применения приобретённых знаний для 

решения практических задач в социально- правовой сфере, продолжения обучения; 

- формирование правовой компетенции подростка, предполагающей не только 

правовую грамотность, но и правовую активность, умение быстро находить правильное 

решение возникших проблем, ориентироваться в правовом пространстве. 
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 Курс «Право. Правовая культура» сочетает юридическое содержание и 

педагогические технологии при работе с учащимися. Важное внимание уделяется 

формированию умений и навыков правомерного поведения, выработку навыков правомерной 

защиты своих прав и интересов, на уважение права, осознание его ценности. 

Курс направлен на повышение правовой грамотности обучающихся, формирование 

правовой воспитанности, чувства ответственности и социальной активности. В 10 классе они 

изучают вопросы теории государства и права, конституционного права. В 11 классе 

приобретают правовую компетентность в различных отраслях права. 

 Освоение вариантов правомерного поведения осуществляется с использованием 

активных форм обучения, работой с правовой информацией, через проведение сюжетных, 

ролевых игр, участие в творческих проектах. 

 Данная рабочая программа предназначена для реализации в 11 классе МБОУ СОШ 

№1 с.п. «Село Хурба» в общеобразовательных классах и предполагает изучение курса на 

базовом уровне в объеме 34 часов. 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты 

освоения курса «Правовые отношения» 
Требования к результатам обучения предполагают реализацию деятельностного, 

компетентностного и личностно ориентированного подходов в процессе усвоения программы. 

Результатами образования являются компетентности, заключающиеся в сочетании знаний и 

умений, видов деятельности, приобретённых в процессе усвоения учебного содержания, а также 

способностей, личностных качеств и свойств учащихся. 

Личностными результатами изучения курса на данном этапе обучения являются: 

•  Воспитание российской гражданской, идентичности, патриотизма, уважения к своему 

народу, чувства ответственности перед Родиной, уважение к государственным символам; 

• изложение собственного мнения, аргументация своей точки зрения в соответствии с 

возрастными возможностями; 

. формирование гражданской позиции как активного и ответственного члена российского 

общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 

правопорядок; 

. готовность к служению Отечеству, его защите; 

•  сформированность мировоззрения, соответствующее современному уровню развития 

правовой науки и практики, 

• осмысление социально–нравственного опыта предшествующих поколений; 

• уважение к народам России и мира и принятие их культурного многообразия, понимание 

важной роли взаимодействия народов в процессе формирования многонационального 

российского народа; 

. сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной. , творческой деятельности; 

. толерантное сознание и поведение, готовность и способность вести диалог с другими 

людьми, достигать взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать;  

. навыки сотрудничества со сверстниками, взрослыми в видах деятельности; 

. нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 

. готовность и способность к образованию и самообразованию; сознательное отношение к 

непрерывному образованию; 

. сформировать экологическое мышление, понимание влияния социально-экономических 

процессов на состояние природы и общества; 

. ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей 

семейной жизни. 

• соотнесение своих взглядов и принципов с исторически возникавшими 

мировоззренческими системами (под руководством учителя); 
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• следование этическим нормам и правилам ведения диалога в соответствии с возрастными 

возможностями; 

• обсуждение и оценивание своих достижений и достижений других обучающихся (под 

руководством учителя); 

• расширение опыта конструктивного взаимодействия в социальном общении. 

 

Метапредметные результаты:  

• осуществлять при поддержке учителя   и самостоятельно постановку учебной задачи 

цели;   

• планировать пути достижения образовательных целей, выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и познавательных задач, оценивать правильность выполнения 

действий; 

. соотносить свои действия с планируемыми результатами, оценивать правильность 

решения учебной задачи; 

• осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, оценивать 

правильность решения учебной задачи, соотносить свои действия с планируемыми 

результатами; 

•   владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; 

•готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, уметь ориентироваться в разных источниках; собирать и фиксировать 

информацию, выделяя главную и второстепенную, критически оценивать её достоверность 

(под руководством учителя); 

. умение определять назначение и функции социальных институтов; 

• работать с материалами на электронных носителях, находить информацию в 

индивидуальной информационной среде, среде образовательного учреждения, в федеральных 

хранилищах образовательных информационных ресурсов и контролируемом Интернете (под 

руководством педагога); 

• использовать ранее изученный материал для решения познавательных задач; 

• ставить репродуктивные вопросы (на воспроизведение материала) по изученному 

материалу, составлять сложный план, обосновывать выводы; 

• определять понятия, устанавливать аналогии, классифицировать; с помощью учителя и 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации и обобщения; 

. выстраивать ответ в соответствии с заданиями, целью (сжато, подробно, выборочно);  

• логически строить рассуждение, выстраивать ответ в соответствии с заданием, целью 

(сжато, полно, выборочно); 

• применять начальные исследовательские умения при решении поисковых задач; 

• решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в различных 

видах публичных выступлений, в том числе с использованием наглядных средств 

(высказывание, монолог, беседа, сообщение, презентация, дискуссия и др.), а также в виде 

письменных работ; 

• использовать ИКТ–технологии для обработки, передачи, систематизации и презентации 

информации; 

• планировать этапы выполнения проектной работы, распределять обязанности, 

отслеживать продвижение в выполнении задания и контролировать качество выполнения 

работы; 

• выявлять позитивные и негативные факторы, влияющие на результаты и качество 

выполнения задания; 

• организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками, работать индивидуально и в группе; 

• определять свою роль в учебной группе, оценивать вклад всех участников в общий 

результат; 
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. давать оценку и самооценку, выявляя позитивные и негативные факторы, влияющие на 

результаты и качество выполнения задания. 

 

Предметные результаты изучения истории включают: 

. сформированность представлений о понятии государства, его функциях, механизмах и 

формах; 

. владение знаниями о понятии права, источниках, нормах права, законности, 

правоотношениях;  

. определение и использование правоведческих понятий и терминов; 

. владеть знаниями о правонарушениях и юридической ответственности;   

. сфорированность представлений о Конституции как основном законе государства, о 

правовом статусе личности в России;   

.  сформированность представлений о разных видах судопроизводства, првилах 

применения права, разрешение конфликтов правовым способом; 

.  систематизация информации в ходе проектной деятельности; 

• сформированность основ правового мышления; 

• сформированность способность применять понятийный аппарат правового знания; 

. сформированность знаний об основах адинистративного, гражданского, трудового, 

уголовного права; 

• умение изучать информацию различных правоведческих источников, раскрывая их 

познавательную ценность; 

• расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни и деяний 

личностей и народов в истории; 

•познание юридической деятельности;   

  

В результате изучения курса учащиеся должны знать и понимать: 

  

• использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для понимания причин, и исторического значения событий и явлений 

современной жизни, для высказывания собственных суждений об правовых норах и их 

применении.   объяснения сложившихся норм социального поведения, использования 

правовые знания в жизни.   

 

Основное содержание курса 

«Право. Правовая культура». 11 класс (34 часа).    

 
Тема 1. Гражданское право. 

Понятие и сущность гражданского права. Гражданские правоотношения. Источники 

гражданского права. Виды субъектов гражданских правоотношений. Физическое лицо как субъект 

права. Юридические лица как субъекты права. Виды и формы сделок. Обязательственное  право. 

Понятие договора и его примерное содержание. Виды договоров. Порядок заключения, изменения и 

расторжения договора. Отдельные виды обязательств. Понятие права собственности. Основания 

возникновения права собственности. Понятие права интеллектуальной собственности. Авторское 

право.  Защита прав собственности. Защита чести, достоинства и деловой репутации. Понятие 

гражданско- правовой ответственности. Способы защиты гражданских прав. Предпринимательство и 

предпринимательское право. Организационно – правовые формы предпринимательской деятельности.  

Хозяйственные товарищества. Хозяйственные общества. Производственный кооператив (артель) . 

Унитарное предприятие. Права потребителя.  Защита прав потребителей. Понятие и сущность 

наследования. Права наследования на основе завещания. Формы завещаний.  Наследование по закону.  

Понятия. Гражданское право. Вещь. Физическое лицо. Юридические лица. Гражданская 

правоспособность. Гражданская дееспособность. Полная дееспособность. Сделка. Договорное право. 

Права собственности. Вещное право. Интеллектуальная собственность. Общая долевая собственность. 

Общая совместная собственность. Исковая давность.  Гражданско- правовая ответственность. 
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Предпринимательство и предпринимательское право. Коммерческая  организация. Хозяйственные 

товарищества. Хозяйственные общества. Полное товарищество. Товарищество на вере. Общество с 

ограниченной ответственностью.  Акционерное общество. Акции. Облигации. Наследник. 

Наследодатель. Время открытия наследства 

Тема 2 . Семейное право. 

Семейное право. Источники семейного  права. Порядок заключения права. Расторжение брака. 

Имущественные и личные неимущественные права супругов. Законный режим имущества супругов.  

Договорный режим имущества супругов.  Родители и дети: правовые основы взаиоотношений. 

Алиментные обязательства. 

Понятия. Семья. Брачный договор. 

Тема 4 .  Трудовое право. 

Понятие трудового права. Принципы и источники трудового права. Занятость и безработица. 

Занятость и трудоустройство. Порядок взаимоотношений работников и работодателей. Трудовой 

договор. Гарантии прав приёма на работу. Порядок и условия расторжения трудового договора по 

инициативе работодателя. Рабочее время и время отдыха.  Трудовые споры и дисциплинарная 

ответственность. Правовое регулирование труда несовершеннолетних. Льготы, гарантии, 

компенсации, предусмотренные трудовым  законодательством.  Охрана труда. 

Понятия. Трудовое право. Трудовые отношения.  Работник. Работодатель .Безработный. 

Трудовой договор. Правила внутреннего трудового  распорядка. Индивидуальный трудовой спор. 

Коллективный трудовой спор. Иждивенцы.  

Тема 5 .  Административное право и административный процесс. 

Административное право. Источники административного права. Понятие административного 

правоотношение. Административная ответственность. Меры административного наказания. 

Производство по делам об административных правонарушениях. 

Понятия.  Административное  правонарушение. Административная ответственность. 

Административное задержание. Доставление. Ходатайство.  Отвод. 

Тема 6 .  Уголовное право и уголовный  процесс. 

Понятие    уголовного  права. Принципы   уголовного права. Действие уголовного закона. 

Понятие преступления.  Основные виды преступления. Виды преступлений. Уголовная 

ответственность и наказание. Принципы уголовной ответственности.  Уголовная ответственность 

несовершеннолетних. Уголовный  процесс. Особенности уголовного  процесса по делам 

несовершеннолетних.  Защита от преступлений. Права обвиняемых, потерпевших, свидетелей.  

Уголовное судопроизводство. 

Понятия.  Уголовное право. Преступление. Деяние. Состав преступления. Объект, субъект 

преступления. Объективная, субъективная сторона преступления. Мотив преступления. Цель 

преступления.  Уголовная ответственность и наказание. Процессуальные нормы.  Уголовный процесс. 

Явка с повинной.  Привод. 

Тема 7. Правовое регулирование в различных сферах общественной жизни. 

Налоговое право. Виды налогов. Права и обязанности налогоплательщиков. Виды налоговых 

преступлений. 

Понятия.   Налог. .  Налоговое право. Недоимка. Пеня. 

Тема 8 .  Международное право. 

Международное гуманитарное право и права человека. Принципы и источники 

международного гуманитарного права. правовое регулирование поведения участников 

международных вооружённых конфликтов. 

Понятия. Международное гуманитарное право. Капитуляция. Некомбатанты. 

 

Многосторонная математика 
 

Пояснительная записка 

Известно, что роль математической подготовки в общем образовании современного человека ставит 
следующие цели обучения математике в школе: 

 овладение конкретными математическими знаниями, необходимыми для применения в 

практической деятельности, для изучения смежных дисциплин, для продолжения образования; 
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 интеллектуальное развитие учащихся, формирование качеств мышления, характерных для 

математической деятельности и необходимых для продуктивной жизни в обществе; 

 формирование представлений об идеях и методах математики, о математике как форме описания и 

методе познания действительности; 

 формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, понимания 

значимости математики для общественного прогресса. 

В последние годы, в связи с вводом новой формы сдачи выпускниками школ экзамена по математике - 

Единый государственный экзамен (ЕГЭ), который совмещает в себе фактически два экзамена – выпускной 

школьный и вступительный в высшие учебные заведения и средние специальные заведения, материал, 

который проверяется при сдаче ЕГЭ значительно шире материала, проверяемого при сдаче выпускного 

экзамена. Это послужило необходимостью ввода элективного курса «Подготовка к ЕГЭ по математике». 

Целью данного курса является систематизация и обобщение знаний учащихся, закрепление и развитие 

умений и навыков, полученных из курса алгебры и начал анализа, а также некоторых тем и разделов курса 

математики основной и средней школы: проценты (основные задачи на проценты), пропорции (основное 

свойство пропорции, задачи на составление и решение пропорций), арифметическая и геометрическая 

прогрессии (формулы общего члена и суммы n первых членов), материал курса планиметрии 7 – 9 классов 

и курса стереометрии 10 – 11 классов (расположение прямых и плоскостей в пространстве, многогранники 

и тела вращения). 

Данный курс рассчитан на изучение в 11 классе (  час в неделю, всего 34 часа). 

В 10 классе предполагается рассмотрение тем, изучаемых на уроках математики в 5 – 6 классах и алгебры 

в 7 – 9 классах, уроках алгебры и начал анализа в 10 классе, планиметрии. В 11 классе предусмотрено 

рассмотрение тем алгебры и начал анализа, изучаемых в 11 классе, и стереометрии, а также повторение и 

систематизация наиболее трудных тем всего курса математики средней школы, знания которых 

проверяются при проведении ЕГЭ. 

Программа элективного курса согласована с требованиями государственного образовательного стандарта и 

содержанием основныхпрограмм курса математики профильной школы. 

Задания учитель подбирает исходя из конкретных возможностей учащихся данного класса. Но 

необходимо, чтобы задания были разного уровня сложности. Рекомендуется, прежде всего, использовать 

задачники из предлагаемого списка литературы, а в необходимых случаях школьные задачники . На 

занятиях применяются коллективные и индивидуальные формы работы. Предполагается также 

выполнение домашних заданий по решению задач. В итоге школьники могут выйти на теоретический 

уровень решения задач: решение по определенному плану, владение основными приемами решения, 

осознание деятельности по решению задачи, самоконтроль и самооценка. 

 

Требования к математической подготовке учащихся. 

Данный элективный курс дает учащимся возможность систематизировать и развить знания по основным 

разделам математики с целью успешной подготовки к сдаче ЕГЭ. 

Для этого необходимо, чтобы учащиеся могли : 

- бегло и уверенно выполнять арифметические действия с рациональными числами; 

- вычислять значения числовых выражений, содержащих степени и корни; 

- рационализировать вычисления; 

- свободно применять свои знания в ходе решения математических и практических задач , а также задач из 

смежных предметов; 

- использовать формулы, содержащие радикалы, степени, логарифмы, тригонометрические выражения для 
соответствующих расчетов; 

-преобразовывать формулы, выражая одни входящие в них буквы через 

другие; 
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-строить графики указанных в программе функций, научиться свободно 

читать графики, 

а также осознать их роль в изучении явлений реальной действительности, в человеческой практике; 

- решать уравнения, используя общие приемы (разложение на множители, подстановка и замена 

переменной, применении функции к обеим частям, тождественные преобразования обеих частей); 

-решать простейшие тригонометрические, показательные и логарифмические уравнения и неравенства; 

-применять аппарат математического анализа (таблицы производных и первообразных, формулы 

дифференцирования и правила вычисления первообразных) для нахождения производных, первообразных 

и простейших определенных интегралов; 

-исследовать элементарные функции с помощью методов математического анализа; вычислять площадь 

криволинейной трапеции при помощи определенного интеграла; 

-изображать изученные геометрические тела, выделять их на чертежах и моделях; 

- иллюстрировать чертежом или моделью условие стереометрической задачи; 

-аргументировать рассуждения в ходе решения задач ссылками на данные, изученные в курсе планиметрии 

и стереометрии; 

-вычислять значения геометрических величин (длин, углов, площадей и объемов), используя изученные 

формулы, применять эти знания и умения в окружающем мире. 

 

Тематическое планирование  

11 класс. 

1. Выражения и преобразования. 

1. Тригонометрические выражения. 

2. Корень и рациональная степень. 

3. Преобразование логарифмических выражений. 

2. Уравнения и неравенства. 

1. Рациональные уравнения и неравенства. 

2. Модуль числа. Уравнения и неравенства, содержащие модуль. 

3. Тригонометрические уравнения и неравенства. 

4. Иррациональные уравнения и неравенства. 

5. Показательные и логарифмические уравнения и неравенства. 

3. Функции. 

1. Область определения и область значений. 

2. Производная, ее физический и геометрический смысл. 

3. Исследование функций с помощью производных. 

4. Графики функций. 

4.  Геометрия. 

4.1. Решение задач по планиметрии. 

4.2. Решение задач по стереометрии. 

5. Решение задач 
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1. Решение задач на пропорции, проценты и прогрессии. 

2. Решение текстовых задач. 

Рабочая программа  курса внеурочной деятельности «Шахматы» для учащихся 10-11 

классов разработана на основе требований к результатам освоения основной образовательной 

программы, представленных в ФГОС СОО, а также на основе характеристики планируемых 

результатов духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, 

представленной в федеральной рабочей программе воспитания. 

Цель: Развитие интеллектуальных способностей с помощью шахматной игры. 

Задачи:  

 Развитие логических способностей учащихся 

 Расширение кругозора и развитие творческих способностей 

 Ознакомление  с выдающими шахматистами - обладателями шахматной короны. 

  Организация  досуга учащихся  

 Ознакомить с разновидностями шахмат  «Шахматы - на любой вкус» 

 Воспитание в духе лучших традиций отечественной шахматной школы. 

 

Программа учебного курса «Шахматы» 

 

10-11 классы – 1 час в неделю, по 35 и 34 часа в  год; 

1. Планируемые результаты освоения  курса «Шахматы» для учащихся 10-11 

классов 

 

В процессе обучения и воспитания собственных установок, потребностей в 

значимой мотивации на соблюдение норм и правил здорового образа жизни, культуры 

здоровья у обучающихся формируются познавательные, личностные, регулятивные, 

коммуникативные универсальные учебные действия.  
• личностные результаты готовность и способность учащихся к саморазвитию, 

сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно -смысловые установки 

выпускников, отражающие их индивидуально-личностные позиции, социальные 

компетентности, личностные качества; сформированность основ российской, гражданской 

идентичности; 

• метапредметные результаты - освоенные учащимися универсальные учебные 

действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные);  

• предметные результаты - освоенный учащимися в ходе изучения учебных предметов 

опыт специфической для каждой предметной области деятельности по получению нового 

знания, его преобразованию и применению, а также система основополагающих элементов 

научного знания, лежащая в основе современной научной картины мира. 

Личностными результатами программы по общеинтеллектуальному направлению 

“Шахматы ” является формирование следующих умений: 

• Определять и высказывать простые и общие для всех людей правила поведения при 

сотрудничестве (этические нормы); 

• В предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие 

для всех простые правила поведения, делать выбор, при поддержке других участников 

группы и педагога, как поступить.  

Метапредметными результатами программы по общеинтеллектуальному направлению 

“шахматы ” - является формирование следующих универсальных учебных действий (УУД):  

1. Регулятивные УУД: 

• Определять и формулировать цель деятельности на занятии с помощью учителя, а 

далее самостоятельно. 

• Проговаривать последовательность действий.  

• Учить высказывать своё предположение (версию) на основе данного задания, 

учить работать по предложенному учителем плану, а в дальнейшем уметь 
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самостоятельно планировать свою деятельность.  

• Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога на 

этапе изучения нового материала.  

• Учиться совместно с учителем и другими  

воспитанниками давать эмоциональную опенку деятельности на заня тии. 

Средством формирования этих действий служит технология оценивания образовательных 

достижений (учебных успехов).  

2. Познавательные УУД: 

• Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя разные источники 

информации, свой жизненный опыт и информацию, полученную на занятии.  

• Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной 

работы всей команды. 

Средством формирования этих действий служит учебный материал и задания.  

3. Коммуникативные УУД: 

• Умение донести свою позицию до других: оформлять 

свою мысль. Слушать и понимать речь других. 

• Совместно договариваться о правилах общения и поведения в игре и следовать им.  

• Рост личностного, интеллектуального и социального развития ребёнка, развитие 

коммуникативных способностей, инициативности, толерантности, самостоятельности.  

• Приобретение теоретических знаний и практических навыков шахматной игре. 

• Освоение новых видов деятельности (дидактические игры и задания, игровые 

упражнения, соревнования). 

> составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования);  

> определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной 

задачи и находить средства для их устранения;  

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 

определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией.  
Обучающийся научится: 
> определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых 

результатов и критерии оценки своей учебной деятельности;  

> систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых 

результатов и оценки своей деятельности;  

'г отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять 

самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований;  

> оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия 

планируемого результата; 

> сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 

самостоятельно. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения. 
Обучающийся научится: 
> определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи;  

> анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для 

выполнения учебной задачи;  

> свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из 

цели и имеющихся средств, различая результат и способы действий;  

> оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно 

определенным критериям в соответствии с целью деятельности;  

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной. 
Обучающийся научится: 
> наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и 

деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

> соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной 

деятельности и делать выводы; 
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> принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность;  

> самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и  находить 

способы выхода из ситуации неуспеха;  

> ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или 

параметры этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной 

деятельности; 

Познавательные УУД 

1. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы . 
Обучающийся научится: 
> выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять 

их сходство; 

> объединять предметы по определенным признакам, сравнивать, классифицировать и  

обобщать; 

> выделять явление из общего ряда других явлений;  

> излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи;  

> самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и 

применять способ проверки достоверности информации;  

2. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач. 
Обучающийся научится: 
> обозначать символом и знаком предмет;  

> определять логические связи между предметами;  

> строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения;  

> строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный 

ранее алгоритм. 

3. Смысловое чтение. 
Обучающийся научится: 
> находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 

деятельности); 

> ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; 

Коммуникативные УУД 

1. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; 

формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. 

Обучающийся научится: 

> определять возможные роли в совместной деятельности;  

> играть определенную роль в совместной деятельности;  

> принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: 

мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории;  

> определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации;  

> строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности;  

> корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь 

выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом 

эквивалентных за корректировать его; 

> договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с 

поставленной перед группой задачей;  

> организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.);  

2. Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно- коммуникационных технологий (далее - И КТ). 
Обучающийся сможет: 
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> целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые 

для решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

> использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 

инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения 

информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, 

написание писем, сочинений, докладов, рефератов, создание презентаций и др.;  

III. Предметные: 
Ученик научится: 
1. Основным правилам игры; 

2. Называть и знать силу шахматных фигур: ладья, слон, ферзь, конь, пешка.  

3. Шах. мат. пат, ничья, мат в один ход, длинная и короткая рокировка и её правила. 4. 

Прогнозировать результат шахматной игры.  

5. Определять шахматные термины: белое и чёрное поле, горизонталь, вертикаль, 

диагональ, центр. 

6. Правильно определять и называть белые, чёрные шахматные фигуры;  

7. Правильно расставлять фигуры перед игрой; Сравнивать, находить общее и различие.  

8. Ориентироваться на шахматной доске.  

9. Понимать информацию, представленную в виде текста, рисунков, схем.  

Ученик получит возможность научиться: 

1. Располагать фигуры на шахматной доске;  

2. Играть друг с другом, используя приобретенные знания; 

3. Решать элементарные шахматные задачи.  

4. Участвовать в соревнованиях различных уровней.  

Содержание учебного курса «Шахматы» для учащихся 10-11 классов. 

 

Шахматные композиции. 

Введение. Шахматные композиции. Игра О. Бендера. Выигрыш материала. Жертва материала. 

Мат в два хода. Решение задач. Мат в три хода. 

Разбор различных ситуаций шахматной игры. 

Матует  конь, ферзь, ладья, слон, пешка. Выигрыш фигуры. Выигрыш ферзя. Выигрыш ладьи. 

Выигрыш слона. Выигрыш коня. 

Выигрыш слона. Решение  задач. Выигрышная ничья. Ничья А. Ройкрофта, Б. Линдгрена, 

Н.Байке. 

Головоломки на шахматной доске.  

Решение головоломок. Головоломки на шахматной доске. Решение задач Ю. Бухвальда. Решение 

задач О.Блата 

Необычные диаграммы.  

Шуточная задача из "Евгения Онегина". Мат 1/2 хода Э. Погосянца.Задачи. Л. Кацнельсон 1984 

Мат в 0 ходов. Задачи. Решение задач от Михаиля Таля 

Биографии великих шахматистов. В. Стейниц, Эм. Ласкер, Б.Спасский Р.Фишер, Х.Р.Капабланка,  

А.Карпов, Г. Каспаров, В.Крамник,  М.Ботвинник, А.Алехин, В.Смыслов, Т.Петросян 
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Приложение 3  

к приказу № 216 

 от 29.08.2023г. 

п. 2.2 «Рабочая программа воспитания 

РАЗДЕЛ I. ЦЕЛЕВОЙ 

Участниками образовательных отношений в части воспитании являются педагогические и 

другие работники образовательной организации, обучающиеся, их родители (законные 

представители), представители иных организаций в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, локальными актами школы. Родители (законные представители) 

несовершеннолетних обучающихся имеют преимущественное право на воспитание 

своих детей перед всеми другими лицами. 

Нормативные ценностно-целевые основы воспитания обучающихся в школе 

определяются содержанием российских гражданских (базовых, национальных) норм 

и ценностей, основные из которых закреплены в Конституции Российской 

Федерации. Эти ценности и нормы определяют инвариантное содержание воспитания 

школьников. С учетом мировоззренческого, этнического, религиозного многообразия 

российского общества ценностно-целевые основы воспитания обучающихся включают 

духовно-нравственные ценности культуры народов России, традиционных религий 

народов России в качестве вариативного компонента содержания воспитания, 

реализуемого на добровольной основе, в соответствии с мировоззренческими и 

культурными особенностями и потребностями родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся. 

Воспитательная деятельность в школе реализуется в соответствии с приоритетами 

государственной политики в сфере воспитания, установленными в государственной 

Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года. 

Приоритетной задачей Российской Федерации в сфере воспитания детей является 

развитие высоконравственной личности, разделяющей российские традиционные 

духовные ценности, обладающей актуальными знаниями и умениями, способной 

реализовать свой потенциал в условиях современного общества, готовой к мирному 

созиданию и защите Отечества. 

 

1.1. Цель и задачи воспитания обучающихся 

 

Современный российский национальный воспитательный идеал — 

высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу 

Отечества как свою личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее страны, 

укорененный в духовных и культурных традициях многонационального народа Российской 

Федерации. В соответствии с этим идеалом и нормативными правовыми актами 

Российской Федерации в сфере образования цель воспитания обучающихся в школе: 

создание условий для личностного развития, самоопределения и социализации     

обучающихся на     основе     социокультурных,     духовно-нравственных ценностей и 

принятых в российском обществе правил и норм поведения в     интересах человека,     

семьи, общества и государства, формирование у обучающихся чувства 

патриотизма, гражданственности, 

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

правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного 

отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа 
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Российской Федерации, природе и окружающей среде. 

Задачи воспитания обучающихся в школе: усвоение ими знаний, норм, духовно-

нравственных ценностей, традиций, которые выработало российское общество 

(социально значимых знаний); формирование и развитие личностных отношений к 

этим нормам, ценностям, традициям (их освоение, принятие); приобретение 

соответствующего этим нормам, ценностям,     традициям     социокультурного

 опыта поведения,  общения, межличностных и социальных 

отношений, применения полученных знаний и сформированных отношений в жизни, 

практической деятельности. 

Воспитательная деятельность в общеобразовательной организации планируется и 

осуществляется на основе аксиологического, антропологического, культурно-исторического, 

системно-деятельностного, личностно-ориентированного подходов и с учётом принципов 

воспитания: гуманистической направленности воспитания, совместной деятельности детей и 

взрослых, следования нравственному примеру, безопасной жизнедеятельности, 

инклюзивности, возрастосообразности. 

 

1.2 Направления воспитания 

 

Программа реализуется в единстве учебной и воспитательной деятельности 

общеобразовательной организации по основным направлениям воспитания в соответствии с 

ФГОС: 

 гражданское воспитание — формирование российской гражданской 

идентичности, принадлежности к общности граждан Российской Федерации, к народу России 

как источнику власти в Российском государстве и субъекту тысячелетней российской 

государственности, уважения к правам, свободам и обязанностям гражданина России, 

правовой и политической культуры; 

 патриотическое воспитание — воспитание любви к родному краю, Родине, своему 

народу, уважения к другим народам России; историческое просвещение, формирование 

российского национального исторического сознания, российской культурной идентичности; 

 духовно-нравственное воспитание — воспитание на основе духовно-

нравственной культуры народов России, традиционных религий народов России, 

формирование традиционных российских семейных ценностей; воспитание честности, 

доброты, милосердия, справедливости, дружелюбия и взаимопомощи, уважения к старшим, к 

памяти предков; 

 эстетическое воспитание — формирование эстетической культуры на основе 

российских традиционных духовных ценностей, приобщение к лучшим образцам 

отечественного и мирового искусства; 

 физическое воспитание, формирование культуры здорового образа жизни и 

эмоционального благополучия — развитие физических способностей с учётом 

возможностей и состояния здоровья, навыков безопасного поведения в природной и 

социальной среде, чрезвычайных ситуациях; 

 трудовое воспитание — воспитание уважения к труду, трудящимся, результатам 

труда (своего и других людей), ориентация на трудовую деятельность, получение профессии, 

личностное самовыражение в продуктивном, нравственно достойном труде в российском 

обществе, достижение выдающихся результатов в профессиональной деятельности; 

 экологическое воспитание — формирование экологической культуры, 

ответственного, бережного отношения к природе, окружающей среде на основе российских 

традиционных духовных ценностей, навыков охраны, защиты, восстановления природы, 

окружающей среды; 

 ценности научного познания — воспитание стремления к познанию себя и других 

людей, природы и общества, к получению знаний, качественного образования с учётом 
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личностных интересов и общественных потребностей. 

           - профилактика деструктивного поведения обучающихся – создание системы 

профилактической работы, способствующей снижению показателей деструктивного 

поведения обучающихся, показателей безнадзорности и правонарушениям 

несовершеннолетних, их адаптации в социуме.  

 

1.3. Целевые ориентиры результатов воспитания 

 

Результаты достижения цели и решения задач воспитания представляются в форме 

целевых ориентиров ожидаемых результатов воспитания по основным направлениям 

воспитания в соответствии с ФГОС на уровнях начального общего, основного 

общего, среднего общего образования. 

 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне среднего 

общего образования. 

 

Направления 

воспитания 

Целевые ориентиры 

Гражданское Осознанно выражающий свою российскую гражданскую       

идентичность в поликультурном, многонациональном и 

многоконфессиональном российском обществе,        современном 

мировом сообществе. 

Сознающий свое единство с народом России как 

источником власти и субъектом тысячелетней российской        

государственности, с Российским государством, ответственность 

за развитие страны, российской государственности в настоящем 

и будущем. 

 
 Проявляющий готовность к защите Родины, способный 

аргументированно отстаивать суверенитет и достоинство народа 

России и Российского государства, сохранять и защищать 

историческую правду о Российском государстве в прошлом и в 

современности. 

Ориентированный на активное гражданское участие на основе 

уважения закона и правопорядка, прав и свобод сограждан, 

уважения к историческому и культурному наследию России. 

Осознанно и деятельно выражающий неприятие любой 

дискриминации в обществе по социальным, национальным,     

расовым, религиозным признакам, проявлений экстремизма,      

терроризма,  коррупции, антигосударственной деятельности. 

Обладающий опытом гражданской социально значимой 

деятельности (в школьном самоуправлении, добровольчестве,      

экологических, природоохранных, военно-патриотических и др. 

объединениях, акциях, программах). 
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Патриотическое Выражающий свою этнокультурную идентичность, 

демонстрирующий приверженность к родной культуре на основе 

любви к своему народу, знания его истории и культуры. 

Сознающий себя патриотом своего народа и народа России в 

целом, деятельно выражающий чувство причастности к 

многонациональному народу России, к Российскому Отечеству, 

свою общероссийскую культурную идентичность. 

Проявляющий деятельное ценностное отношение к 

историческому и культурному наследию своего и других 

народов России, к национальным символам, праздникам, 

памятникам, традициям народов, проживающих в родной стране – 

России. 

Проявляющий уважение к соотечественникам, 

проживающим за рубежом, поддерживающий их права, защиту 

их интересов в сохранении общероссийской культурной 

идентичности. 
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Духовно-

нравственное 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проявляющий приверженность традиционным духовно-

нравственным ценностям, культуре народов России (с учетом 

мировоззренческого, национального, религиозного       

самоопределения семьи, личного самоопределения). 

Действующий и оценивающий свое поведение и поступки, 

поведение и поступки других людей с позиций 

традиционных российских духовно-нравственных, 

социокультурных ценностей и норм с учетом осознания 

последствий поступков. 

Сознающий и деятельно выражающий понимание ценности 

каждой человеческой личности, свободы мировоззренческого 

выбора, самоопределения, отношения к религии и религиозной 

принадлежности человека. 

Проявляющий уважение к представителям различных 

этнокультурных групп, традиционных религий народов России, 

национальному достоинству, религиозным убеждениям с учетом 

соблюдения конституционных прав и свобод всех граждан. 

Понимающий и деятельно выражающий ценность 

межрелигиозного, межнационального согласия людей, граждан, 

народов в России. 

Способный вести диалог с людьми разных национальностей,         

религиозной принадлежности, достигать в нем взаимопонимания, 

находить общие цели и сотрудничать для их достижения. 

Ориентированный на создание устойчивой семьи на основе 

российских традиционных семейных ценностей, понимании брака 

как союза мужчины и женщины для создания семьи, рождения 

и воспитания в ней детей, неприятия насилия в семье, ухода 

от родительской ответственности. 

Обладающий сформированными представлениями о ценности 

и значении в отечественной и мировой культуре языков и 

литературы народов России, демонстрирующий устойчивый 

интерес к чтению как средству познания отечественной и 

мировой духовной культуры. Эстетическое 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 

обществе, значение нравственных норм, ценностей, традиций в 

искусстве. 

Ориентированный на осознанное самовыражение в разных 

видах искусства, художественном творчестве с учетом 

российских традиционных духовных и нравственных ценностей, на 

эстетическое обустройство собственного быта. 

Выражающий понимание ценности отечественного и мирового 

художественного наследия, роли народных традиций и 

народного творчества в искусстве. 
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Физическое Понимающий и выражающий в практической 

деятельности ценность 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 самосовершенствованию, 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 

психического здоровья. 

Соблюдающий правила личной и общественной безопасности, в 

том числе безопасного поведения в информационной среде. 

Развивающий свои способности адаптироваться к 

стрессовым ситуациям в общении, в разных коллективах, к 

меняющимся          социальным, информационным и природным 

условиям. 

Демонстрирующий навыки рефлексии своего физического и 

психологического состояния, состояния окружающих людей с 

точки зрения безопасности, сознательного управления своим 

эмоциональным состоянием, готовность и умения оказывать 

первую помощь себе и другим людям. 

Трудовое Уважающий труд, результаты труда, собственность, 

материальные ресурсы и средства свои и других людей, трудовые 

и профессиональные достижения своих 

земляков, их социально значимый вклад в развитие своего 

поселения, края, страны. 

Проявляющий сформированные навыки трудолюбия, готовность 

к честному труду. 

Участвующий практически в социально значимой трудовой 

деятельности разного вида в семье, школе, своей местности, в 

том числе оплачиваемом труде в каникулярные периоды, с 

учетом соблюдения норм трудового законодательства. 

Способный к творческой созидательной социально значимой 

трудовой деятельности в различных социально-трудовых ролях, в 

том числе предпринимательской деятельности в условиях 

самозанятости или наемного труда. 

Ориентированный на осознанный выбор сферы трудовой, 

профессиональной деятельности в российском обществе с учетом     

личных жизненных планов, потребностей своей семьи, общества. 

Выражающий осознанную готовность получения 

профессионального образования, к непрерывному образованию в 

течение жизни как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности. 

Понимающий специфику трудовой деятельности, регулирования 

трудовых отношений, самообразования и профессиональной 

самоподготовки в информационном высокотехнологическом 

обществе, готовый учиться и трудиться в современном обществе. 
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Экологическое Выражающий и демонстрирующий сформированность 

экологической культуры на основе понимания влияния 

социально-экономических процессов на окружающую 

природную среду. 

Применяющий знания социальных и естественных наук для 

решения задач по охране окружающей среды. 

Выражающий деятельное неприятие действий, приносящих вред 

природе, окружающей среде. 

Знающий и применяющий умения разумного, бережливого 

природопользования в быту, общественном пространстве. 

Имеющий и развивающий опыт экологически направленной, 

природоохранной, ресурсосберегающей деятельности, 

участвующий в его приобретении другими людьми. Познавательное Деятельно выражающий познавательные интересы в разных 

предметных областях с учетом своих способностей, достижений. 

Обладающий представлением о научной картине мира с учетом 

современных достижений науки и техники, достоверной 

научной информации, открытиях мировой и отечественной науки. 

Выражающий навыки аргументированной критики 

антинаучных представлений, идей, концепций, навыки 

критического мышления. 

Сознающий и аргументированно выражающий понимание 

значения науки, научных достижений в жизни российского     

общества, в обеспечении его безопасности, в гуманитарном, 

социально-экономическом развитии России в современном мире. 

Развивающий и применяющий навыки наблюдений, накопления 

и систематизации фактов, осмысления опыта в естественнонаучной 

и гуманитарной областях познания, исследовательской 

деятельности. 

Профилактика 

деструктивного 

поведения 

Имеющий первоначальные представления о своих гражданских 

правах и обязанностях, ответственности в обществе. 

Доброжелательный, проявляющий сопереживание, готовность 

оказывать помощь, выражающий неприятие любых форм 

поведения, причиняющего физический и моральный вред другим 

людям. 

Ориентированный на физическое развитие, занятия физкультурой и 

спортом. 

 

 

РАЗДЕЛ II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ 
 
 

2.1. Уклад общеобразовательной организации 

 

           Организация воспитательной деятельности опирается на школьный уклад, 

сложившийся на основе согласия всех участников образовательных отношений 

относительно содержания, средств, традиций, особенностей воспитательной 

деятельности, выражающий самобытный облик школы, её «лицо» и репутацию в 

окружающем социуме, образовательном пространстве. 

           Уклад задает и удерживает ценности, принципы и традиции воспитания, 

нравственную культуру взаимоотношений, поведения участников воспитательного процесса, 

взрослых и детских сообществ, в том числе за пределами школы, в сетевой среде, 

характеристики воспитывающей среды в школе в целом и локальных воспитывающих сред, 



199 

 

 

воспитывающих деятельностей и практик. Привлечение обучающихся и их 

родителей (законных представителей), работодателей, представителей учреждений 

культуры и спорта, общественных   и  религиозных организаций к проектированию и 

обсуждению уклада образовательной организации может стать существенным ресурсом 

воспитания. 

            МБОУ СОШ №1 с.п. «Село Хурба» является средней общеобразовательной школой. 

Расположена в сельском поселении «Село Хурба» Комсомольского муниципального района 

Хабаровского края. Построена в 1975 году. Численность обучающихся составляет 324 

человек, численность педагогического коллектива – 36 человек. Обучение ведётся с 1-го по 

11-й классы по трем уровням образования: начальное общее образование, основное общее 

образование, среднее общее образование. Параллели присутствуют с 1-ых по 9-ые классы, в 

10-м и 11-м классах параллели отсутствуют. 

            На организацию воспитательного процесса в сельской школе влияет специфика 

сельского социума, которая проявляется в следующем: 

            Социокультурная среда поселка более консервативна и традиционна, чем в городе, 

сохраняется внутреннее духовное богатство, бережное отношение к Родине и природе. 

Сельская природная среда естественна и приближена к людям. Школьники воспринимают 

природу как естественную среду собственного обитания. 

           Круг общения детей здесь не столь обширен, но само общение отличается детальным 

знанием окружающих людей. В таких условиях у детей значительно раньше формируется 

уважение к семейным традициям, почитание старших, уважение к людям труда, 

взаимопомощь.  

          Многие педагоги школы родились в нашем поселке, учились в этой школе, теперь 

работают в ней. Знают личностные особенности, бытовые условия жизни, отношения в 

семьях, что способствуют установлению доброжелательных и доверительных отношений 

между педагогами, школьниками и их родителями.  

          В небольшом коллективе интенсивнее идет процесс установления межличностных 

контактов, существует реальная возможность проявить себя в общем деле. У нас все на виду, 

что при создании ситуации совместного поиска стимулирует активность обучающихся и 

учителей. Нет резкой обособленности между классами, учащимися разного возраста.  

           Таким образом, создавая условия для ребенка по выбору форм, способов 

самореализации на основе освоения общечеловеческих ценностей, учитываются особенности 

сельской школы.  

            Школа сотрудничает с Домом Культуры села Хурба, сельской библиотекой, с 

администрацией поселка, с первичной ветеранской организацией, с социальной службой 

села. Обучающиеся школы принимают участие в проектах Российского движения детей и 

молодёжи, патриотического движения «Юнармия», поискового движения Российской 

Федерации, волонтёрского штаба «Мы вместе». Школа сотрудничает с инженерной школой г. 

Комсомольск-на-Амуре, ФГБОУ ВО «Комсомольский-на-Амуре государственный 

университет», КГБ ПОУ «Комсосмольский-на-Амуре строительный колледж», МБУ ДО 

Центром развития творчества детей и юношества Комсомольского муниципального района 

Хабаровского края, МБОУ ДО «Детский технопарк «Кванториум».  

           В школе открыт «Центр детских инициатив, где дети могут обмениваться мнениями, 

готовиться к общешкольным делам в неофициальной обстановке. В рамках национального 

проекта «Образование» федерального проекта «Современная школа» с 2021 г. открыты два 

центра естественно –научной направленности «Точка Роста». В рамках национального 

проекта «Образование» федерального проекта «Успех каждого ребёнка» открыты два кружка 

технической направленности «Судомоделирование» и «3Д-прототепирование». В рамках 

национального проекта «Образование» федерального проекта «Цифровая среда» в школе 

функционирует два кабинета «Цифровая образовательная среда». 

          На базе МБОУ СОШ №1 с.п. «Село Хурба» действует детская общественная 

организация «Ровесники». Школа реализует проекты Общероссийской общественно-
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государственной детско-юношеской организации «Российское движение детей и молодёжи», 

является первичным отделением РДДМ. В школе функционируют ШСК «Олимп», 

театральная студия «Преображение», отряд ЮИД «Безопасное колесо», волонтерский отряд 

«Луч добра», отряд эковолонтёров «Юные экологи», функционирующий в рамках программы 

дополнительного образования «Экологическая лаборатория», движение юных мед сиков 

«МедSCILLS», отряд поискового движения «Память в веках», юнармейский отряд «Патриот». 

          На территории школы расположен спортивный стадион, что позволяет проводить 

различные соревнования на высоком уровне, в том числе футбол. На территории сельского 

поселения построена хоккейная коробка, которая также используется для проведения 

соревнований. 

         Процесс воспитания основывается на следующих принципах взаимодействия педагогов 

и школьников: 

1) принцип культуросообразности рассматривает культурологический подход как часть 

духовной культуры общества, предполагает адаптацию воспитания к конкретной культурной 

среде, а это значит, что очень существенным является осмысление культурных достижений 

родного края, страны, всего мира. Воспитание базируется на общечеловеческих ценностях, 

ценностях и нормах общенациональной и этнической культур и региональных традиций, не 

противоречащих общечеловеческим ценностям, предусматривает построение 

воспитательного процесса в соответствии с поликультурностью и многоукладностью жизни в 

стране и в отдельном регионе. В программе воспитания и социализации обучающихся 

актуализированы определенные идеалы, хранящиеся в истории нашей страны, в культурах 

народов России, в том числе в религиозных культурах, в культурных традициях народов мира. 

Воспитание при этом не навязывает те или иные ценности, а создает условия их узнавания, 

понимания и выбора, стимулирует этот выбор и последующую внутреннюю работу ребенка 

над своими действиями и поступками; 

2) принцип гуманистической направленности воспитания, обеспечивающий отношение 

педагога к воспитанникам, как к ответственным субъектам собственного развития, 

поддерживающий субъектно-субъектный характер в отношении взаимодействия, 

устанавливающий равноправное партнерство между всеми участниками образовательной 

деятельности, включающий оказание психолого-педагогической помощи учащимся в 

процессе социализации; 

3) принцип диалогического общения предполагает диалогическое общение обучающегося со 

сверстниками, родителями (законными представителями), учителем и другими значимыми 

взрослыми. Наличие значимого другого в воспитательном процессе делает возможным его 

организацию на диалогической основе. Диалог исходит из признания и безусловного 

уважения права воспитанника свободно выбирать и сознательно присваивать ту ценность, 

которую он полагает как истинную. Диалог не допускает сведения воспитания к 

морализаторству и монологической проповеди, но предусматривает его организацию 

средствами равноправного межсубъектного диалога. Выработка личностью собственной 

системы ценностей, поиск смысла жизни невозможны вне диалогического общения ребенка 

со значимым другим. Содержанием этого педагогически организованного общения должно 

быть совместное освоение базовых национальных ценностей; 

4) принцип системно-деятельностной организации воспитания определяет воспитание как 

преобразование знания о ценностях в реально действующие мотивы поведения. Принятие 

ребенком ценностей происходит через его собственную деятельность, педагогически 

организованное сотрудничество с учителями и воспитателями, родителями, сверстниками, 

другими значимыми для него субъектами. Суть воспитания с точки зрения системно-

деятельностного подхода заключается в том, что основой воспитания является совместная 

деятельность детей и взрослых по реализации вместе выработанных целей и задач. Педагог 

не передает готовые образцы нравственной и духовной культуры, а создает, вырабатывает их 

вместе с детьми. Совместный поиск ценностей, норм и законов жизни в процессе 

деятельности и составляет содержание воспитательного процесса. Системно-деятельностная 
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организация воспитания преодолевает изоляцию детских сообществ от мира старших и 

младших и обеспечивает их полноценную и своевременную социализацию. Применительно к 

организации пространства воспитания ребенка системнодеятельностный подход имеет свои 

особенности: - воспитание как деятельность должно охватывать все виды образовательной 

деятельности: учебной, внеурочной, внешкольной; - системно-деятельностный подход 

предусматривает, что деятельность различных субъектов воспитания и социализации, при 

ведущей роли общеобразовательной школы, должна быть по возможности согласована; 

5) принцип государственно-общественного управления воспитанием, предполагающий 

разделение полномочий и консолидацию усилий органов государственной и муниципальной 

власти и общественных институтов в решении проблем воспитания молодого поколения. 

Основными традициями воспитания в образовательной организации являются следующие:  

  -  ключевые общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция воспитательных 

усилий педагогов; 

  -коллективная разработка, коллективное планирование, коллективное проведение и 

коллективный анализ результатов каждого ключевого дела и большинства используемых для 

воспитания других совместных дел педагогов и школьников; 

  - создание таких условий, при которых по мере взросления ребенка увеличивается и его роль 

в совместных делах (от пассивного наблюдателя до организатора); 

  - ориентирование педагогов школы на формирование коллективов в рамках школьных 

классов, кружков, студий, секций и иных детских объединений, на установление в них 

доброжелательных и товарищеских взаимоотношений; 

  - явление ключевой фигурой воспитания в школе классного руководителя, реализующего по 

отношению к детям защитную, личностно развивающую, организационную, посредническую 

функции. 

 

2.2. Виды, формы и содержание воспитательной деятельности  

 

         Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках 

следующих направлений воспитательной работы школы. Каждое из них представлено в 

соответствующем модуле. 

 

2.2.1. Основные школьные дела 

 

            Реализация воспитательного потенциала основных школьных дел предусматривает: 

 общешкольные праздники, ежегодные творческие и патриотические 

мероприятия, связанные с (общероссийскими, региональными) праздниками, памятными датами, 

в которых участвуют все классы; 

 участие во всероссийских акциях, посвященных значимым событиям в России, мире; 

 торжественные мероприятия, связанные с завершением образования, переходом  на

 следующий уровень       образования, символизирующие приобретение новых 

социальных статусов в школе, обществе; 

 церемонии награждения (по итогам учебного периода, года) обучающихся и педагогов за 

активное участие в жизни школы, достижения в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, 

значительный вклад в развитие школы, района и региона; 

 социальные проекты в школе, совместно разрабатываемые и реализуемые обучающимися 

и педагогами, в том числе с участием организаций—социальных  партнёров школы, 

комплексы дел благотворительной, экологической, патриотической, трудовой деятельности.      

 акции для жителей села, своего района и организуемые совместно с семьями обучающихся 

праздники, фестивали, представления в связи с памятными датами, значимыми событиями для 

жителей поселения, своего района; 

 разновозрастные сборы – многодневные выездные события, включающие в себя комплекс 

коллективных творческих дел гражданской, патриотической, историко-краеведческой, 
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 экологической, трудовой, спортивно-оздоровительной и др. направленности; 

 вовлечение по возможности каждого обучающегося в школьные дела в разных ролях: 

сценаристов, постановщиков, исполнителей, корреспондентов, ведущих, декораторов, 

музыкальных редакторов,    ответственных за костюмы и оборудование, за приглашение и встречу 

гостей и т. д., помощь обучающимся в освоении навыков подготовки, проведения, анализа 

общешкольных дел; 

 наблюдение за поведением обучающихся в ситуациях подготовки, проведения, анализа 

основных школьных дел, мероприятий, их отношениями с обучающимися разных возрастов, с 

педагогами и другими взрослыми. 

              Для этого в образовательной организации используются следующие формы работы: 

             На внешкольном уровне: 

1. социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые 

школьниками и педагогами комплексы дел (благотворительной, экологической, патриотической, 

трудовой направленности), ориентированные на преобразование окружающего школу социума: 

 патриотическая акция «Бессмертный полк» (проект запущен по инициативе и при 

непосредственном участии Школы,  с 9 мая 2015 года шествие жителей с портретами ветеранов 

Великой Отечественной войны проходит ежегодно); 

 социально-педагогический проект «МедSKILLS» (проект реализуется с 2022 года, 

профориентация медицинской направленности); 

 акции «Посылка солдату», «Письмо солдату» (накануне Дня защитника Отечества 

школьники готовят посылку солдатам, проходящим срочную службу в в/ч с. Хурба); 

 добровольческие благотворительные акции «Мы вместе», «Своих не бросаем», 

направленные на помощь пожилым людям, ветеранам, военнослужащим и семьям 

военнослужащих, чьи родственники находятся в зоне специальной военной операции на 

территории Украины; 

 патриотические акции «Блокадный хлеб», «Георгиевская ленточка», «Блокадная 

ленточка», «Муаровая ленточка», просветительские акции ко Дню неизвестного солдата, ко Дню 

жертв холокоста, ко Дню памяти и скорби (направленные на увековечивание памяти о Великой 

отечественной войне,  на формирование гордости за свою Родину и её защитников); 

2. открытые дискуссионные площадки – комплекс открытых дискуссионных площадок:  

 общешкольные родительские и ученические собрания, которые проводятся регулярно, в 

их рамках  обсуждаются насущные проблемы; 

 Единый День профилактики правонарушений в школе и Единый день правовой помощи 

детям (помимо профилактических мероприятий с обучающимися, проводится встреча родителей 

и обучающихся с представителями Управления образования, КДН, ПДН); 

3. проводимые для жителей села и организуемые совместно с семьями обучающихся 

спортивные состязания, праздники, представления, которые открывают возможности для 

творческой самореализации школьников и включают их в деятельную заботу об окружающих: 

День защиты ребенка, 23 февраля, 8 Марта, 9 Мая, День семьи любви и верности  и др. 

              На школьном уровне: 

1. общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие (театрализованные, 

музыкальные, литературные и т.п.) дела, связанные со значимыми для детей и педагогов 

знаменательными датами и в которых участвуют все классы школы: 

 День Учителя (поздравление учителей, концертная программа, подготовленная 

обучающимися, проводимая в актовом зале при полном составе учеников и учителей Школы); 

 День самоуправления в День Учителя (старшеклассники организуют учебный процесс, 

проводят уроки, общешкольную линейку, следят за порядком в школе и т.п.); 

 праздники, концерты, конкурсные программы в Новогодние праздники, Осенние 

праздники, День матери, День отца, 8 Марта, День защитника Отечества, День Победы, 

выпускные вечера, «Первый звонок», «Последний звонок» и др.; 

 предметные недели (литературы, русского и английского языков; математики, физики, 

биологии и химии; истории, обществознания и географии; начальных классов); 
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 День науки и технологии (подготовка проектов, исследовательских работ и их защита)   

2. торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом учащихся на следующую 

ступень образования, символизирующие приобретение ими новых социальных статусов в школе 

и развивающие школьную идентичность детей: 

 «Вступление в ряды детской школьной организации «Ровесники»; 

 «Приём в Российское движение детей и молодёжи»; 

 «Посвящение в первоклассники»; 

 «Посвящение в пятиклассники»; 

 «Прием в волонтеры»; 

 «Первый звонок»; 

 «Последний звонок». 

3. церемонии награждения (по итогам года, четверти, недели) школьников и педагогов за 

активное участие в жизни школы, защиту чести школы в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, 

значительный вклад в развитие школы: 

 еженедельные общешкольные линейки (по понедельникам) с вручением грамот и 

благодарностей; 

 вручение наградных документов по итогам месяца военно – патриотической работы, 

месяца безопасности и т.д. 

 награждение на торжественной линейке «Последний звонок» по итогам учебного года 

Похвальными листами и грамотами обучающихся. 

                 На уровне классов:  

1. выбор и делегирование представителей классов в общешкольные советы дел, 

ответственных за подготовку общешкольных ключевых дел;   

2. участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел;  

3. проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных ключевых дел, 

участие представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на уровне общешкольных 

советов дела. 

На индивидуальном уровне:  

1. вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела школы в одной из 

возможных для них ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, ведущих, декораторов, 

музыкальных редакторов, корреспондентов, ответственных за костюмы и оборудование, 

ответственных за приглашение и встречу гостей и т.п.); 

2. индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков подготовки, 

проведения и анализа ключевых дел; 

3. наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и анализа 

ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и младшими школьниками, с 

педагогами и другими взрослыми; 

4. при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, через 

включение его в совместную работу с другими детьми, которые могли бы стать хорошим 

примером для ребенка, через предложение взять в следующем ключевом деле на себя роль 

ответственного за тот или иной фрагмент общей работы.  

 

2.2.2. Классное руководство 

 

              Реализация воспитательного потенциала классного руководства 

предусматривает: 

 планирование и проведение классных часов; 

 поддержку      активной    позиции             каждого обучающегося, 

предоставления им возможности обсуждения и принятия решений, создания благоприятной 

среды для общения; 

 инициирование и поддержку участия класса в общешкольных мероприятиях, делах, 

оказание необходимой помощи обучающимся в их подготовке, проведении и анализе; 
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 организацию интересных и полезных для личностного развития обучающихся 

совместных дел, позволяющих вовлекать в них школьников с разными потребностями, давать им 

возможности для самореализации, устанавливать и укреплять доверительные отношения, стать 

для них значимым взрослым, задающим образцы поведения; 

 сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на командообразование; 

внеучебные и внешкольные мероприятия, походы, экскурсии; празднования в классе дней 

рождения обучающихся, классные «огоньки» и вечера; 

 выработку совместно с обучающимися правил поведения класса, помогающих освоить 

нормы и правила общения, которым они должны следовать в школе; 

 изучение особенностей личностного развития обучающихся класса через наблюдение за 

их поведением в повседневной жизни, в специально создаваемых педагогических ситуациях, в 

играх, беседах по нравственным проблемам; результаты наблюдения сверяются с результатами 

бесед с родителями, учителями, а также (при необходимости) с психологом; 

 доверительное общение и поддержку обучающихся в решении проблем (налаживание 

взаимоотношений с одноклассниками или педагогами, успеваемость и т. д.), совместный поиск 

решений проблем, коррекцию поведения обучающихся через частные беседы индивидуально и 

вместе с их родителями, с другими обучающимися класса; 

 индивидуальную работу с обучающимися класса по ведению личных портфолио, в 

которых они фиксируют свои учебные, творческие, спортивные, личностные достижения; 

 регулярные консультации с учителями-предметниками, направленные на 

формирование единства мнений и требований педагогов по вопросам обучения и воспитания, 

предупреждение и разрешение конфликтов между учителями и обучающимися; 

 проведение мини-педсоветов для решения конкретных проблем класса, интеграцию 

воспитательных влияний педагогов на обучающихся, привлечение учителей-предметников к 

участию в классных делах, дающих им возможность лучше узнавать и понимать детей, общаясь 

и наблюдая их во внеучебной обстановке, участвовать в родительских собраниях класса; 

 организацию и проведение регулярных родительских собраний, информирование 

родителей о школьных успехах и проблемах обучающихся, их положении в классе, о жизни 

класса в целом, помощь родителям и иным членам семьи в отношениях с учителями, 

администрацией; 

 привлечение родителей (законных представителей), членов семей обучающихся к 

организации и проведению воспитательных дел, мероприятий в классе и школе; 

 проведение в классе праздников, фестивалей, конкурсов, соревнований и т. д. 

 

 

 

 

2.2.3. Урочная деятельность 
 
Реализация воспитательного потенциала уроков (аудиторных занятий в рамках максимально 

допустимой учебной нагрузки) предусматривает: 

максимальное использование воспитательных возможностей содержания 

учебных     предметов для     формирования     у     обучающихся российских 

традиционных духовно-нравственных и     социокультурных ценностей; подбор 

соответствующего тематического содержания, текстов для чтения, задач для решения, 

проблемных ситуаций для обсуждений; 

включение учителями в рабочие программы по всем учебным предметам, курсам, 

модулям целевых ориентиров воспитания в качестве воспитательных целей уроков 

занятий, освоения учебной тематики, их реализация в обучении; 

включение учителями в рабочие программы учебных предметов, курсов, модулей, 

тематики в соответствии с календарным планом воспитательной работы 

школы; 
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выбор методов, методик, технологий, оказывающих воспитательное воздействие на 

личность в соответствии с воспитательным идеалом, целью и задачами воспитания; 

реализация приоритета воспитания в учебной деятельности; 

полноценную реализацию потенциала уроков в предметных областях целевой 

воспитательной духовно-нравственной направленности по основам религиозных культур и 

светской этики в начальной школе, основам духовно-нравственной культуры народов 

России в основной школе с учетом выбора родителями обучающихся

 учебных предметов, курсов, модулей в соответствии с 

их мировоззренческими и культурными потребностями; 

привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

предметов, явлений и событий, инициирование обсуждений, высказываний своего 

мнения, выработки своего личностного отношения к изучаемым событиям, явлениям, 

лицам; 

применение интерактивных форм учебной работы: 

интеллектуальных, стимулирующих познавательную мотивацию, игровых методик, 

дискуссий, дающих возможность приобрести опыт ведения конструктивного 

диалога; групповой     работы,     которая учит строить отношения и действовать 

в команде, способствует развитию критического мышления; 

побуждение обучающихся соблюдать нормы поведения, правила общения со 

сверстниками и педагогами, соответствующие укладу школы, установление и поддержка 

доброжелательной атмосферы; 

организация шефства мотивированных и эрудированных обучающихся над 

неуспевающими одноклассниками, в том числе с особыми образовательными     

потребностями,     дающего обучающимся социально значимый опыт сотрудничества и 

взаимной помощи; 

инициирование и поддержка исследовательской деятельности в форме 

индивидуальных и групповых проектов, что дает возможность приобрести навыки 

самостоятельного решения теоретической проблемы, генерирования и оформления 

собственных идей, уважительного отношения к чужим идеям, публичного выступления, 

аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 

 

2.2.4. Внеурочная деятельность 
 
            Реализация воспитательного потенциала внеурочной деятельности в соответствии 

с планами учебных курсов, внеурочных занятий и предусматривает: 

вовлечение обучающихся в интересную и полезную для них деятельность, 

которая дает им возможность удовлетворения познавательныхинтересов, самореализации, 

развития способностей в разных сферах; 

формирование в кружках, секциях, клубах, студиях детско-взрослых общностей, 

которые объединяют обучающихся и педагогов общими позитивными эмоциями и 

доверительными отношениями; 

поддержку средствами внеурочной деятельности обучающихся с выраженной 

лидерской позицией, возможность ее реализации; 

поощрение педагогическими работниками детских инициатив, 

проектов, самостоятельности, самоорганизации в соответствии с их интересами. 

Реализация воспитательного потенциала внеурочной деятельности в школе 

осуществляется в рамках следующих выбранных обучающимися курсов, занятий: 

          Реализация воспитательного потенциала внеурочной деятельности в школе 

осуществляется в рамках следующих выбранных обучающимися курсов, занятий: 

          Познавательная деятельность. Курсы внеурочной деятельности «Финансовая 

грамотность», «Я-исследователь», «Орлята России», «Мир информатики», «Азбука 

Роботландии», «Кибербезопасность», «Экологический образ жизни» направленные на 
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передачу школьникам социально значимых знаний, развивающие их любознательность, 

позволяющие привлечь их внимание к экономическим, политическим, экологическим, 

гуманитарным  проблемам нашего общества, формирующие их гуманистическое 

мировоззрение и научную картину мира. 

Художественное творчество. Курсы внеурочной деятельности театр танца «Декоративно – 

прикладное искусство», создающие благоприятные условия для просоциальной 

самореализации школьников, направленные на раскрытие их творческих способностей, 

формирование чувства вкуса и умения ценить прекрасное, на воспитание ценностного 

отношения школьников к культуре и их общее духовно-нравственное развитие.  

Коммуникативная деятельность. Курс внеурочной деятельности «Разговоры о важном» 

призван сформировать у школьников гордость за Россию, в увлекательной форме 

познакомить с историей, традициями и культурным наследием страны, а также побудить 

детей самостоятельно искать исторические факты и больше читать. 

Спортивно-оздоровительная деятельность. Курсы внеурочной деятельности «Шахматы», 

«Спортивно – игровая секция», направленные на физическое развитие школьников, развитие 

их ценностного отношения к своему здоровью, побуждение к здоровому образу жизни, 

воспитание силы воли, ответственности, формирование установок на защиту слабых. 

 

2.2.5. Внешкольные мероприятия 
 
    Реализация воспитательного потенциала внешкольных мероприятий предусматривает: 

внешкольные тематические мероприятия воспитательной направленности, 

организуемые педагогами, по изучаемым в школе учебным предметам, курсам, модулям; 

организуемые в классах классными руководителями, в том числе совместно с 

родителями (законными представителями) обучающихся, экскурсии, походы выходного 

дня (в музей, картинную галерею, технопарк, на предприятие и др.) с привлечением к 

их планированию, организации, проведению, оценке мероприятия; 

литературные, исторические, экологические и другие походы, экскурсии, 

экспедиции, слеты и т. п., организуемые педагогами, в том числе совместно с родителями 

(законными представителями) обучающихся (для изучения историко-культурных мест, 

событий, биографий проживавших в этой местности российских поэтов и писателей, 

деятелей науки, природных и историко-культурных ландшафтов, флоры и фауны и др.); 

выездные события, включающие в себя комплекс коллективных творческих дел, в 

процессе которых складывается детско-взрослая общность, характеризующаяся 

доверительными взаимоотношениями, ответственным отношением к делу, атмосферой 

эмоционально-психологического комфорта; 

внешкольные мероприятия, в том числе организуемые совместно с социальными 

партнерами школы. 

 

2.2.6. Организация предметно-пространственной среды 
 
Предметно-пространственная среда в школе основывается на системе ценностей 

программы воспитания, является частью уклада и способом организации воспитательной 

среды, отвечает требованиям экологичности, природосообразности, эстетичности,

 безопасности, обеспечивает обучающимся возможность общения, игры, 

деятельности и познания. Предметно-пространственная среда выстроена в единстве; 

заложенные в программе воспитания ценности – раскрыты, 

визуализированы. 

Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы работы с предметно-

эстетической средой школы как:  

 оформление интерьера школьных помещений (вестибюля, коридоров, 

рекреаций, актового зала, окна и т.п.) и их периодическая переориентация, которая может 

служить хорошим средством разрушения негативных установок школьников на учебные и 
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внеучебные занятия; 

 размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций: творческих 

работ школьников, позволяющих им реализовать свой творческий потенциал, а также 

знакомящих их с работами друг друга; фотоотчетов об интересных событиях, происходящих в 

школе; 

 озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, тенистых аллей, 

оборудование во дворе школы спортивных и игровых площадок, доступных и 

приспособленных для школьников разных возрастных категорий, оздоровительно-

рекреационных зон, позволяющих разделить свободное пространство школы на зоны 

активного и тихого отдыха;  

 благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными 

руководителями вместе со школьниками своих классов, позволяющее учащимся проявить 

свои фантазию и творческие способности, создающее повод для длительного общения 

классного руководителя со своими детьми; 

 событийное оформление пространства при проведении конкретных школьных 

событий (праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров, выставок, 

собраний и т.п.);  

 совместная с детьми разработка, создание и популяризация особой школьной 

символики (флаг, эмблема, галстук детского движения, элементы школьной формы и т.п.), 

используемой как в школьной повседневности, так и в торжественные моменты жизни 

образовательной организации – во время праздников, торжественных церемоний, ключевых 

общешкольных дел и иных происходящих в жизни школы знаковых событий; 

 акцентирование внимания школьников посредством элементов предметно-

эстетической среды (стенды, плакаты) на важных для воспитания ценностях школы, ее 

традициях, правилах. 
 

2.2.7.Работа с родителями (законными представителями) 
 
               Реализация воспитательного потенциала работы с родителями 

предусматривает: 

создание и деятельность в школе, в классах представительных органов 

родительского сообщества (родительского комитета школы, классов), участвующих в 

обсуждении и решении вопросов воспитания и обучения, деятельность представителей 

родительского сообщества в Управляющем совете школы; 

тематические родительские собрания в классах, общешкольные собрания по 

вопросам воспитания, взаимоотношений детей и педагогов в школе, условий обучения 

детей; 

родительские дни, в которые родители могут посещать уроки и внеурочные 

занятия; 

работу семейных клубов, предоставляющих родителям, педагогам и обучающимся 

площадку для совместного досуга и общения, родительских гостиных с обсуждением 

актуальных вопросов воспитания, круглые столы с приглашением специалистов; 

проведение тематических собраний (в том числе по инициативе родителей), на 

которых родители могут получать советы по вопросам воспитания, консультации 

психологов, врачей, социальных работников, служителей традиционных российских 

религий, обмениваться опытом; 

родительские форумы при школьном интернет-сайте, интернет-сообщества, 

группы с участием педагогов, на которых обсуждаются интересующие родителей 

вопросы, согласуется совместная деятельность; 

участие родителей в психолого-педагогических консилиумах в случаях, 

предусмотренных нормативными документами о психолого-педагогическом 

консилиуме в школе в соответствии с порядком привлечения родителей; 
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привлечение, помощь со стороны родителей в подготовке и проведении 

классных и общешкольных мероприятий воспитательной направленности; 

при наличии среди обучающихся детей-сирот, оставшихся без попечения 

родителей, приёмных детей целевое взаимодействие с их законными 

представителями. 

 

2.2.8. Самоуправление 
 
В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» обучающиеся имеют право на участие в управлении 

образовательной организацией в порядке, установленном её уставом (ст. 34 п. 17). Это 

право обучающиеся могут реализовать через систему ученического самоуправления, 

а именно через создание по инициативе обучающихся совета обучающихся (ст. 26 

п. 6 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»). 

Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом  

На уровне школы: 

 через деятельность выборного Совета обучащихся школы (далее СОШ), 

создаваемого для учета мнения школьников по вопросам управления образовательной 

организацией и принятия административных решений, затрагивающих их права и законные 

интересы; 

 через деятельность творческих советов дела, отвечающих за проведение тех или 

иных конкретных мероприятий, праздников, вечеров, акций и т.п.; 

На уровне классов: 

 через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся класса 

лидеров (старост), представляющих интересы класса в общешкольных делах и призванных 

координировать его работу с работой СОШ и классных руководителей; 

 через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за различные 

направления работы класса; 

На индивидуальном уровне:  

 через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение и анализ 

общешкольных и внутриклассных дел; 

через реализацию функций школьниками, отвечающими за различные направления работы в 

классе.  

 

2.2.9. Профилактика и безопасность 

 

Профилактика девиантного поведения обучающихся, конфликтов между 

обучающимися, обучающимися и педагогами — направление деятельности в 

школе, целью которого является создание условий для успешного формирования и 

развития личностных ресурсов, способствующих преодолению различных трудных 

жизненных ситуаций и влияющих на повышение устойчивости участников

 образовательных отношений к 

неблагоприятным факторам. 

Реализация воспитательного потенциала профилактической деятельности в целях 

формирования и поддержки безопасной и комфортной среды в школе предусматривает: 

целенаправленную работу педагогического коллектива по созданию в школе 

эффективной профилактической среды обеспечения безопасности жизнедеятельности 

как условия успешной воспитательной деятельности; 

проведение исследований, мониторинга рисков безопасности и ресурсов 

повышения безопасности, выделение и психолого-педагогическое сопровождение групп 

риска обучающихся по разным направлениям (агрессивное поведение, зависимости и 
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др.); 

проведение коррекционно-воспитательной работы с обучающимся групп риска 

силами педагогического коллектива и с привлечением сторонних специалистов 

(психологов, конфликтологов, коррекционных педагогов, работников социальных 

служб, правоохранительных органов, опеки и т. д.); 

разработку и реализацию в школе профилактических программ, направленных на 

работу как с девиантными обучающимися, так и с их окружением, сообществами 

класса, сверстников, школы в целом, организацию межведомственного взаимодействия; 

вовлечение обучающихся в воспитательную деятельность, проекты, программы 

профилактической направленности социальных и природных рисков, реализуемые в 

школе и в социокультурном окружении с обучающимися, педагогами,           

родителями (антинаркотические, антиалкогольные,     против     курения, безопасность     в     

цифровой среде, профилактика вовлечения в деструктивные группы в социальных 

сетях, деструктивные молодежные, религиозные объединения, культы, субкультуры, 

безопасность дорожного движения, безопасность на воде, на транспорте, 

противопожарная безопасность, гражданская оборона, антитеррористическая, 

антиэкстремистская безопасность и т. д.); 

организацию превентивной работы со сценариями социально одобряемого 

поведения, развитие у обучающихся навыков саморефлексии, самоконтроля, 

устойчивости к негативному воздействию, групповому давлению; 

поддержку инициатив обучающихся, педагогов в сфере укрепления безопасности 

жизнедеятельности в школе, профилактики правонарушений, девиаций,      организация 

деятельности, альтернативной девиантному поведению — познание (путешествия), 

испытание себя (походы, спорт), значимое общение, любовь, творчество, 

деятельность (в том числе профессиональная, религиозно-духовная, 

благотворительная, искусство и др.); 

предупреждение, профилактику и целенаправленную деятельность в случаях 

появления, расширения, влияния в школе маргинальных групп обучающихся 

(оставивших обучение, криминальной направленности, агрессивного поведения и др.); 

поддержка и профилактика расширения групп детей, семей обучающихся, 

требующих специальной психолого-педагогической поддержки и сопровождения 

(слабоуспевающие, социально запущенные, социально неадаптированные дети-мигранты, 

дети с ОВЗ и т. д.). 

 

2.2.10. Социальное партнёрство 
 
          Реализация воспитательного потенциала социального партнёрства школы при 

соблюдении требований законодательства Российской Федерации предусматривает: 

участие представителей организаций-партнёров, в том числе в соответствии с 

договорами о сотрудничестве, в проведении отдельных мероприятий в рамках рабочей 

программы воспитания и календарного плана воспитательной работы (дни открытых дверей, 

государственные, региональные, школьные праздники, торжественные мероприятия и т. п.); 

участие представителей организаций-партнёров в проведении отдельных     

уроков,     внеурочных     занятий,     внешкольных     мероприятий соответствующей 

тематической направленности; 

проведение на базе организаций-партнёров отдельных уроков, занятий, 

внешкольных мероприятий, акций воспитательной направленности; 

открытые дискуссионные площадки (детские, педагогические, родительские, 

совместные), куда приглашаются представители организаций-партнёров, на которых 

обсуждаются актуальные проблемы, касающиеся жизни школы, муниципального 

образования, региона, страны; 

социальные проекты, совместно разрабатываемые и реализуемые обучающимися, 
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педагогами с организациями-партнёрами благотворительной, экологической, патриотической, 

трудовой и т. д. направленности, ориентированные        на воспитание обучающихся, 

преобразование окружающего социума, позитивное воздействие на социальное окружение. 

        Школой заключены договоры о партнёрстве и сетевом взаимодействии с инженерной 

школой г. Комсомольск-на-Амуре, ФГБОУ ВО «Комсомольский-на-Амуре государственный 

университет», КГБ ПОУ «Комсосмольский-на-Амуре строительный колледж», МБУ ДО 

Центром развития творчества детей и юношества Комсомольского муниципального района 

Хабаровского края, МБОУ ДО «Детский технопарк «Кванториум». 

 

2.2.11. Профориентация 
 
        Совместная деятельность педагогических работников и обучающихся по направлению 

«Профориентация» включает профессиональное просвещение, диагностику и 

консультирование        по вопросам профориентации, организацию профессиональных 

проб обучающихся. Реализация воспитательного потенциала профориентационной работы 

школы предусматривает: 

профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, решение кейсов, 

расширяющие знания обучающихся о профессиях, способах выбора профессий, 

особенностях, условиях той или иной профессиональной деятельности; 

циклы профориентационных часов, направленных на подготовку обучающегося к 

осознанному планированию и реализации своего профессионального будущего; 

экскурсии на предприятия города, дающие начальные представления о существующих 

профессиях и условиях работы; 

посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, тематических 

профориентационных парков, лагерей, дней открытых дверей в организациях 

профессионального, высшего образования; 

организация на базе пришкольного детского лагеря 

профориентационных смен с участием экспертов в области профориентации, где 

обучающиеся могут     познакомиться с профессиями,     получить 

представление об их специфике, попробовать свои силы в той или иной профессии, 

развить соответствующие навыки; 

совместное с педагогами изучение обучающимися интернет-

ресурсов, посвященных выбору профессий, прохождение профориентационного 

онлайн-тестирования, онлайн        курсов по интересующим профессиям       и       

направлениям профессионального образования; 

участие в работе всероссийских профориентационных проектов; 

индивидуальное консультирование психологом обучающихся и их родителей 

(законных представителей) по вопросам склонностей, способностей,

 дарований и иных      индивидуальных      особенностей обучающихся, 

которые могут иметь значение в выборе ими будущей профессии; 

освоение обучающимися основ профессии в рамках различных курсов по 

выбору, включенных в обязательную часть образовательной программы или в рамках 

дополнительного образования. 

 

РАЗДЕЛ III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ 

3.1. Кадровое обеспечение 
 
           Для кадрового потенциала МБОУ СОШ №1 с.п. «Село Хурба» характерны 

стабильность состава. Это обеспечивает более качественное и результативное 

преподавание и воспитание. Наличие большей части педагогов — специалистов с 

большим опытом педагогической деятельности способствует организации работы в 

системе подготовки и повышения квалификации, а так же в выборе новых подходов к 

преподаванию и воспитанию. Это обеспечивает выбор наиболее приемлемых методик и 
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технологий воспитания. С одной стороны, такое положение гарантирует высокий 

качественный воспитательный потенциал коллектива. С другой стороны, в последние 

годы наблюдается омоложение педагогических кадров. 

         Деятельность школы по развитию кадрового потенциала: в условиях модернизации 

образовательного процесса решающую роль в достижении главного результата – 

качественного образования и воспитания школьников играет профессионализм 

педагогических и управленческих кадров. 

В соответствии с этим важнейшими направлениями кадровой политики в области 

образования являются: 

 совершенствование системы подготовки, переподготовки и повышения уровня 

квалификации и профессионализма педагогических и руководящих работников; 

 работа по удовлетворению потребностей образовательного учреждения в 

высококвалифицированных и творческих кадрах; повышение престижа педагогической 

профессии. В данном направлении в образовательном учреждении проводятся 

следующие мероприятия: 

 создание комфортных условий для привлечения молодых специалистов; 

 обеспечение возможности прохождения педагогами переквалификации; 

 создание условий самоподготовки педагогов для успешности в прохождении 

аттестации на более     высокую     квалификационную категорию; 

 разработка индивидуальных маршрутов сопровождения педагогов;  

 оснащение материально - технической базы; 

 использование рациональных педагогических нагрузок;  помощь педагогу в выборе 

темы самообразования; 

 сопровождение педагогов по теме самообразования. Развитие кадрового потенциала. 

          В школе запланированы и проводятся мероприятия, направленные на повышение 

квалификации работников образовательного учреждения в области воспитания, 

организация научно-методической поддержки и сопровождения педагогов с учетом 

планируемых       потребностей образовательной системы ОУ и имеющихся у самих педагогов 

интересов. 

          В качестве особого вида поддержки выступало родительское участие в экспертизе 

воспитательных проектов и сетевое взаимодействие педагогических работников, в т.ч. с 

использованием ИКТ. 

        Ведется планомерная работа по пропаганде положений теории 

воспитательных систем среди педагогического коллектива: 

через регулярное проведение и участие в семинарах, научно-

практических конференциях  от школьных     до региональных международных; 

 через научно-методические пособия; 

через знакомство с передовыми научными разработками и российским опытом. 

          В ходе работы к личности воспитателя, классного руководителя 

предъявлялись следующие требования: 

 умение анализировать имеющиеся воспитательные ресурсы 

 умение проектировать, распределять цели; 

 умение организовать и анализировать деятельность; 

 умение осваивать свой опыт через рефлексию и выражать его в технологической 

форме; 

 умение перестроить устаревшие технологические формы и методы; 

 способность к самовыражению. 

        При планировании работы с кадрами мы учитываем: 

нормативные документы Министерства образования Российской 

Федерации, определяющие      главные направления воспитательной работы; 

 проблемы воспитания, стоящие в центре внимания; 

 основные направления воспитательной работы, сложившиеся в школе, в том числе 
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проблемы, над которыми работает школа; 

 реальное состояние воспитательной работы в школе и уровень развития личности 

воспитанников; 

 возрастные особенности воспитанников и специфические проблемы воспитания 

школьников, возникающие на каждом этапе формирования личности; 

 уровень педагогического мастерства, квалификацию и опыт воспитателей и классных 

руководителей, их готовность к решению предстоящих воспитательных задач (на 

основе диагностики), определившиеся интересы в области теории и методики воспитания, 

а также реальные возможности  для   внедрения  в практику рекомендаций педагогической 

теории и передового опыта. 

            В работе классных руководителей проходит изучение: 

 нормативных документов; 

 научных разработок по вопросам повышения квалификации педагогических кадров; 

 изучение организации и содержания учебно-воспитательного процесса; 

 глубокий и всесторонний анализ состояния и результатов воспитательной работы в школе; 

 знание важнейших тенденций развития учебно-воспитательного процесса и качества 

подготовки учащихся. 

 

3.2. Нормативно-методическое обеспечение 
 
   Нормативно-методическое обеспечение реализации Программы воспитания осуществляется 

на основании следующих локальных актов: 

Основная общеобразовательная программа образования; 

 Учебный план; 

Рабочая программа воспитания как часть основной образовательной программы; 

Рабочие программы педагогов; 

Должностные инструкции специалистов, отвечающих за организацию воспитательной 

деятельности; 

Документы, регламентирующие воспитательную деятельность (штатное расписание, 

обеспечивающее кадровый состав, реализующий воспитательную деятельность в 

образовательном учреждении). 

 

3.3. Требования к условиям работы с детьми с особыми 

образовательными потребностями 
 
          В школе созданы особые условия воспитания для категорий 

обучающихся, имеющих особые образовательные потребности: дети с 

инвалидностью, с ОВЗ, из социально уязвимых групп (например, воспитанники детских 

домов, дети из семей мигрантов, дети-билингвы и др.), одарённые дети, дети с 

отклоняющимся поведением. 

        Особыми задачами воспитания обучающихся сособыми образовательными 

потребностями являются: 

налаживание эмоционально-положительного взаимодействия детей с окружающими для 

их успешной социальной адаптации и интеграции в школе; 

формирование доброжелательного отношения к детям и их семьям со стороны всех 

участников образовательных отношений; 

построение воспитательной деятельности с учётом индивидуальных особенностей и 

возможностей каждого обучающегося; 

обеспечение психолого-педагогической поддержки семей обучающихся, содействие 

повышению уровня их педагогической, психологической, медико-социальной компетентности. 

         При организации воспитания детей с особыми образовательными потребностями 

необходимо ориентироваться на: 

– на формирование личности ребенка с особыми образовательными потребностями с 
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использованием адекватных возрасту и физическому и (или) психическому состоянию 

методов воспитания; 

– на создание оптимальных условий совместного воспитания и обучения детей 

с особыми образовательными потребностями и их сверстников с использованием 

адекватных вспомогательных средств, и педагогических приемов, организацией 

совместных форм работы воспитателей, педагогов-психологов, учителей-логопедов, 

учителей-дефектологов; 

– на личностно-ориентированный подход в организации всех видов детской 

деятельности. 
 

 
3.4. Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной 

позиции обучающихся 

          Система поощрения проявлений активной жизненной позиции и социальной 

успешности обучающихся призвана способствовать формированию у обучающихся 

ориентации на активную жизненную позицию, инициативность, максимально 

вовлекать их в совместную деятельность в воспитательных целях. Система 

проявлений активной жизненной позиции и поощрения социальной успешности 

обучающихся строится на принципах: 

публичности, открытости поощрений (информирование всех обучающихся о 

награждении, проведение награждений в присутствии значительного числа 

обучающихся); 

соответствия артефактов и процедур награждения укладу жизни школы, качеству 

воспитывающей среды, специфической символике, выработанной и существующей в 

укладе школы; 

прозрачности правил поощрения (наличие положения о награждениях, неукоснительное 

следование порядку, зафиксированному в этом документе, соблюдение справедливости при 

выдвижении кандидатур); 

регулировании частоты награждений (недопущение избыточности в поощрениях, 

чрезмерно большие группы поощряемых и т. п.); 

сочетании индивидуального и коллективного поощрения (использование 

индивидуальных и коллективных наград дает возможность стимулировать как 

индивидуальную, так и коллективную активность обучающихся,      преодолевать 

межличностные противоречия между обучающимися, получившими и не получившими 

награду); 

привлечении к участию в системе поощрений на всех стадиях родителей     

(законных     представителей)     обучающихся,     представителей родительского сообщества, 

самих обучающихся, их представителей (с учетом наличия ученического 

самоуправления), сторонние организации, их статусных представителей; 

дифференцированности поощрений (наличие уровней и типов наград позволяет 

продлить стимулирующее действие системы поощрения). 

        Формы поощрения проявлений активной жизненной позиции обучающихся и 

социальной успешности: индивидуальные и групповые портфолио, рейтинги, 

благотворительная поддержка. 

       Ведение портфолио — деятельность обучающихся при её организации и регулярном 

поощрении классными руководителями, поддержке родителями (законными 

представителями) по собиранию (накоплению) артефактов, фиксирующих и 

символизирующих достижения обучающегося. 

        Портфолио может включать артефакты признания личностных достижений, 

достижений в группе, участия в деятельности (грамоты, поощрительные письма, 

фотографии призов, фото изделий, работ и др., участвовавших в конкурсах и т. д.). 

Кроме индивидуального портфолио возможно ведение портфолио класса. 
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3.5. Анализ воспитательного процесса 
 
          Анализ воспитательного процесса осуществляется в соответствии с целевыми 

ориентирами ожидаемых результатов воспитания, личностными результатами 

обучающихся на уровнях начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, установленных соответствующими ФГОС. 

          Основным методом анализа воспитательного процесса в школе является 

ежегодный самоанализ воспитательной работы с целью выявления основных проблем и 

последующего их решения, с привлечением (при необходимости) внешних экспертов, 

специалистов. 

          Планирование анализа воспитательного процесса включается в календарный план 

воспитательной работы. 

         Основные принципы самоанализа воспитательной работы: 

взаимное уважение всех участников образовательных отношений; 

приоритет анализа сущностных сторон воспитания. Ориентирует на изучение, прежде 

всего, не количественных, а качественных показателей, таких как сохранение уклада 

школы, качество воспитывающей среды, содержание и разнообразие деятельности, стиль 

общения, отношений между педагогами, обучающимися и родителями (законными 

представителями); 

развивающий характер осуществляемого анализа. Ориентирует на использование 

результатов анализа для совершенствования воспитательной деятельности педагогических 

работников (знания и сохранения в работе цели и задач воспитания, умелого 

планирования воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания 

совместной деятельности с обучающимися, коллегами, социальными партнерами); 

распределённая ответственность за результаты личностного развития обучающихся.                  

Ориентирует на понимание того, что личностное развитие обучающихся — это 

результат как организованного социального воспитания (в котором школа участвует наряду 

с другими социальными институтами), так и их стихийной социализации и саморазвития. 

          Основные направления анализа воспитательного процесса: 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся. Критерием, на 

основе которого осуществляется данный анализ, является динамика личностного 

развития обучающихся в каждом классе. 

          Анализ проводится классными руководителями вместе с заместителем директора по 

воспитательной работе с  последующим обсуждением результатов на методическом 

объединении классных руководителей или педагогическом совете. Основным 

способом получения информации о результатах     воспитания,  социализации     и     

саморазвития     обучающихся является педагогическое наблюдение. Внимание педагогов 

сосредотачивается на вопросах: какие проблемы, затруднения в личностном 

развитии обучающихся удалось решить за прошедший учебный год? какие проблемы, 

затруднения решить не удалось и почему? какие новые проблемы, трудности появились, над 

чем предстоит работать педагогическому коллективу? 

2. Состояние организуемой совместной деятельности обучающихся и взрослых.                                  

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в 

школе интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной 

деятельности обучающихся и взрослых. 

          Анализ проводится заместителем директора по воспитательной работе, классными 

руководителями с привлечением актива родителей (законных представителей) 

обучающихся, актива совета обучающихся. Способами получения информации о 

состоянии организуемой совместной деятельности обучающихся и педагогических 

работников могут быть анкетирования и беседы с обучающимися и их родителями 

(законными представителями), педагогическими работниками, представителями совета 
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обучающихся. Результаты обсуждаются на заседании методических объединений классных 

руководителей или педагогическом совете. Внимание сосредоточивается на вопросах, 

связанных с качеством: 

проводимых общешкольных основных дел, мероприятий;  

деятельности классных руководителей и их классов; 

реализации воспитательного потенциала урочной деятельности; 

организуемой внеурочной деятельности обучающихся; 

внешкольных мероприятий; 

создания и поддержки предметно-пространственной среды;  

взаимодействия с родительским сообществом; 

деятельности ученического самоуправления; 

деятельности по профилактике и безопасности; 

реализации потенциала социального партнерства;  

деятельности по профориентации обучающихся; 

действующих в школе детских общественных объединений;  

работы школьных медиа; 

добровольческой деятельности обучающихся;  

работы школьных спортивных клубов. 

          Итогом самоанализа является перечень выявленных проблем, над решением 

которых предстоит работать педагогическому коллективу. 

         Итоги самоанализа оформляются в виде отчета, составляемого заместителем 

директора по воспитательной работе в конце учебного года, рассматриваются и 

утверждаются педагогическим советом или иным коллегиальным органом управления 

в школе. 

 

Приложение 4  

к приказу № 216 

 от 29.08.2023г. 
 

п. 2.3. 1. Календарный план воспитательной работы 

 
КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

НА 2023 – 2024 УЧ.ГОД 

СРЕДНЯЯ ШКОЛА (10-11 КЛАСС) 

ОСНОВНЫЕ ШКОЛЬНЫЕ ДЕЛА 

Дела Классы Дата Ответственные 

Общешкольная линейка, 

посвященная «Первому звонку 

– 2023 года» 

10-11           1 сентября            Замдиректора по ВР 

Классный час «Россия, 

устремленная в 

10-11 1 сентября Классные 

руководители 

будущее» 

Подъем Флага РФ и 

исполнение Гимна РФ                                 

10-11             Каждый 

понедельник 

Замдиректора по ВР, 

советник по 

воспитанию 

Акция, посвящённая 

окончанию Второй мировой 

войны «Дальневосточная 

Победа», «Голубь мира» 

10-11             3 сентября Зам. директора по ВР 

Учитель истории 

Акция, посвящённая Дню 

солидарности в борьбе с 

10-11 3 сентября Зам. директора по ВР, 

кл.руководители 
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терроризмом 

Школьный этап сдачи норм 

ГТО 

10-11             Сентябрь-

декабрь 

Учителя физ.культуры 

Общешкольный турслет  10-11             сентябрь Зам. директора по ВР, 

классные 

руководители, учителя 

физ.культуры 

 Школьные соревнования по 

футболу  

10-11             2-4 октября учителя физ.культуры 

Школьные соревнования по 

волейболу 

10-11             10-13 октября учителя физ.культуры 

«Разговоры о важном» 10-11             Каждый 

понедельник 

Классные 

руководители 

День образования 

Хабаровского края 

10-11             20 октября Зам. директора по ВР 

Театральный фестиваль 

«Школьная классика» 

10-11             18-19 октября Зам. директора по ВР, 

педагог 

доп.образования, 

классные 

руководители 

Акция, посвященная 

«Всемирному дню ребенка» 

10-11             13-20 ноября Зам. директора по ВР, 

соц.педагог 

Предновогодний турнир по 

пионерболу 

10-11             12-15 декабря учителя физ.культуры 

Предновогодний турнир по 

волейболу 

10-11             19-22 декабря учителя физ.культуры 

Новогодние Ёлки 10-11             27-29 декабря Зам. директора по ВР, 

Совет 

старшеклассников, 

советник по 

воспитанию 

Месячник военно-

патриотической работы:  

- Школьный соревнования 

допризывной молодежи 

-Участие в районных 

соревнованиях допризывной 

молодежи 

10-11      

 

 

 

 

10        

 

 

18.02 

 

 

20.02 

Зам. директора по ВР, 

педагог – организатор 

ОБЖ, советник по 

воспитанию 

Фестиваль ученических 

портфолио 

10            До 15 марта Зам. директора по ВР, 

классные 

руководители 

Школьный конкурс «Ученик 

Года 2024» 

 

10-11             15 марта Зам. директора по ВР 

Участие в районных 

соревнованиях «Эстафета 

Победы»  

10-11             5 мая Учителя физ. 

культуры, педагог – 

организатор ОБЖ 

Линейка «Последний звонок -

2024» 

10-11             25 мая Зам. директора по ВР 

Итоговые классные часы 10-11             25 мая Зам. директора по ВР 
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МОДУЛЬ КЛАССНОЕ РУКОВОДСТВО  

(Согласно индивидуальным планам классных руководителей) 

Заседание МО классных рук-ей 10-11             30 августа Зам. директора по ВР 

Планирование воспитательной 

работы на 2023-2024 учебный 

год 

10-11             До 20 Классные 

руководители 

Проведение кл. часов, по плану 

классных руководителей  

10-11             Раз в неделю Классные 

руководители  

Организация занятости 

учащихся во внеурочное 

время в кружках, секциях,                                       

клубах и ДОП (Навигатор) 

 

10-11             До 15 

Сентября 

Зам. директора по ВР, 

Классные 

руководители 

Проведение социометрии в 

класс 

10-11             До 15 

Сентября 

Классные 

руководители 

Оформление классных уголков 10-11             До 15 

Сентября 

Классные 

руководители 

Проверка планирования 

воспитательной работы с 

классами на 2023 – 2024 уч.год 

10-11             С 21 сентября Зам. директора по ВР 

Отчет по ВР за 1 четверть   10-11             До 28 октября Классные 

руководители 

Заседание мед.объединения 

кл.руководителей 

10-11             1 раз в 

четверть 

Зам. директора по ВР 

Отчет по ВР за 2 четверть   10-11             До 29 декабря Классные 

руководители 

Отчет по ВР за 3 четверть   10-11             До 25 марта Классные 

руководители 

Прогноз летней занятости 

обучающихся 

10-11             март Классные 

руководители 

Сбор информации о 

кандидатах на стенд «Гордость 

школы» 

10-11             До 17 мая Зам. директора по ВР 

Отчёт по ВР за 4 четверть 

Анализ ВР с классом за 

учебный год 

10-11             До 23 мая Классные 

руководители 

Организация летней занятости 

обучающихся 

10-11             Июнь - август Классные 

руководители 

МОДУЛЬ «ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ» 

Название курса ВД Класс Кол-во часов в 

неделю 

Руководитель 

«Разговоры о важном» 10-11             1 Классные 

руководители 

«Основы самозанятости и 

предпринимательства» 

10-11             1 По учебному плану 

Биохимия 10-11             1 По учебному плану 

Учусь глобально мыслить                                            10-11             1 По учебному плану 

«Индивидуальный проект»                                         10-11             1 По учебному плану 

«Функциональная 

грамотность»                                 

10-11             1 По учебному плану 

Актив РДДМ «Совет первых»                                    10-11             1 Советник по 
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воспитанию 

Проект «Билет в будущее» 10-11             1 Педагог - новигатор 

МОДУЛЬ «УРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ» 

(согласно индивидуальным планам учителей-предметников) 

МОДУЛЬ «ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РОДИТЕЛЯМИ  

(ЗАКОННЫМИ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ) 

Заседания Родительских совета 

школы 

10-11             В течение 

учебного года 

Зам. директора по ВР 

Председ.родительского 

совета 

Взаимодействие с социально-

педагогической службой 

школы                                                                                 

10-11             В течение 

учебного года 

Зам. директора по ВР,  

Соц.педагог 

Родительские собрания по 

планам классных руководителей 
10-11             1 раз в 

четверть 

Классные 

руководители 

Пополнение информации 

раздела «Родителям» и 

«Безопасность» 

10-11             В течение 

года 

Зам. директора по ВР 

Индивидуальная работа с 

семьями: в трудной 

жизненной ситуации, 

малообеспеченными и                             

многодетными, «Группы 

риска» 

10-11             В течение 

года 

Классные 

руководители, 

социальный педагог, 

администрация школы 

Работа с родителями по 

организации горячего питания 

10-11             Сентябрь - 

май 

Соц. Педагог, 

классные 

руководители 

Мониторинг 

удовлетворённости                                

образовательным и 

воспитательным процессом 

10-11             В течение 

года 

Администрация школы  

МОДУЛЬ «ДЕТСКИЕ ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ» 

Дни единых действий РДДМ 10-11             По плану 

РДДМ 

Советник по 

воспитанию 

Участие в Проекте «Большая 

перемена» 

10-11             Январь – 

сентябрь 2024 

Кл. руководители, 

советник по 

воспитанию 

Участие Юнармейцев в 

патриотических мероприятиях 

10-11             В течение 

года 

Педагог - организатор 

Участие во Всероссийских 

проектах по активностям 

РДДМ https://xn--                                                      

90acagbhgpca7c8c7f.xn--

p1ai/projects  

10-11             По плану 

РДДМ 

Кл. руководители, 

советник по 

воспитанию 

 Участие в благотворительных 

акциях 

10-11             В течение 

года 

Зам. директора по ВР, 

классные 

руководители 

Участие в проекте «Добро не 

уходит на каникулы» 

10-11             По плану 

РДДМ 

Классные 

руководители 

МОДУЛЬ «САМОУПРАВЛЕНИЕ» 

Организация дежурства по 

школе 

10-11             В течение 

года 

Классные 

руководители 

https://Ð±Ñ…Ð´Ñ
https://Ð±Ñ…Ð´Ñ
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Организация дежурства по 

классу 

10-11             В течение 

года 

Актив класса 

Совет Актива РДДМ 10-11             1 раз в месяц Советник по 

воспитанию 

Участие в районных, краевых и 

всероссийских проектах, 

акциях, мероприятиях 

10-11             В течение 

года 

Актив РДДМ, 

советник по 

воспитанию 

МОДУЛЬ «ПРОФИЛАКТИКА И БЕЗОПАСНОСТЬ» 

Беседы о правилах ПДД, ППБ, 

правилах поведения учащихся 

в школе, общественных 

местах. Вводные инструктажи.                       

10-11             2-10 сентября Кл. руководители  

Учебная эвакуация 10-11             Начало 

сентября 

Директор, классные 

руководители, педагог-

организатор ОБЖ 

Беседы «5 минут о 

безопасности» 

10-11             Ежедневно Классные 

руководители 

Целевая профилактическая 

Операция «Здоровье» 

10-11             Октябрь Зам. директора по ВР, 

соц.педагог 

Совет профилактики 

правонарушений 

10-11             1 раз в 

четверть 

Зам. директора по ВР, 

соц.педагог 

Беседы по безопасности 

учащихся в период каникул 

10-11             Конец 

четвертей 

Классные 

руководители 

Беседы по пожарной 

безопасности,правилах 

поведение на школьных Елках. 

10-11             Конец второй 

четверти 

Классные 

руководители 

Целевая профилактическая 

операция «Подросток» 

10-11             март Зам. директора по ВР, 

со.педагог 

Правила безопасного 

поведения на летних 

каникулах. Инструктажи по 

ПДД, ППБ, поведение на ж/д 

транспорте, на водоемах в 

летний период и т.п. 

10-11             Конец 

четвёртой 

четверти 

Зам. директора по ВР 

МОДУЛЬ «ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДЫ» 

Обновление стенда «Гордость 

школы» 

10-11             Сентябрь Зам. директора по ВР 

Оформление классных уголков 10-11             До 15 

сентября 

Классные 

руководители 

Выставка плакатов 

«Безопасность дорожного 

движения» 

10-11             25 сентября Классные 

руководители 

Тематические выставки в 

библиотеке 

10-11             В течение 

уч.года 

Зам. директора по ВР 

Функционирование Центра 

детских инициатив 

10-11             В течение 

года 

Советник по 

воспитанию 

Открытие уголка творческих 

инициатив 

10-11             Сентябрь 

2023 

Учитель 

изобразительного 

искусства 

Выставка Фото - путешествие 

«Прогулки по стране» 

10-11             С 7 ноября Педагог-организатор 
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Выставка Новогодних 

плакатов, формат А3 

10-11             С 15 декабря Педагог-организатор 

Новогоднее оформление 

кабинетов 

10-11             С 10 декабря Классные 

руководители 

Выставка информационного 

плаката «Герои нашего 

времени», формат А3 

10-11             С 15 января Педагог-организатор 

Выставка фотоколлажей «МЫ 

– в «Движении первых!»», 

формат А3 

10-11             С 26 февраля Советник по 

воспитанию 

Выставка плакатов «Мы 

помним- Великие сражения 

ВОВ», формат А3 

10-11             С 4 апреля Педагог-организатор 

 Выставка фотоколлажей 

«Наш класс выбирает - 

Траекторию здоровья», 

формат А3 

10-11             С 11 мая Классные 

руководители, педагог-

организатор 

МОДУЛЬ «ШКОЛЬНЫЕ МЕДИА» 

Публикация новостей в 

новостных официальных 

пабликах школы 

10-11             Каждую 

неделю 

Актив медиацентра, 

советник по 

воспитанию 

Фоторепортажи с школьных 

мероприятий 

10-11             В течение 

года 

Актив медиацентра, 

советник по 

воспитанию 

Работа классных медиа-

активов 

10-11             В течение 

года 

Медиацентр 

Подготовка ведущих 

школьных мероприятий 

10-11             В течение 

года 

Зам. директора по ВР 

МОДУЛЬ «ПРОФОРИЕНТАЦИЯ» 

Участие в Днях открытых 

дверей учебных заведений 

г.Комсомольска-на-Амуре 

10-11             В течение 

года 

Зам. директора по ВР, 

соц.педагог 

Просмотр видео-уроков на 

сайт «Проектория» 

https://proektoria.online/ 

10-11             Раз в месяц Классные 

руководители 

Реализация программы 

«Профориентационного 

минимума» 

10-11             В течение 

года 

Администрация 

школы, кл. 

руководители, 

педагоги – 

предметники, педагоги 

ДОП 

Занятия курса «Россия – мои 

горизонты» 

10-11             По четвергам Классные 

руководители 

Занятия по программам 

дополнительного образования 

10-11             По 

расписанию 

ДОП 

Педагоги 

дополнительного 

образования, классные 

руководители 

Тематические экскурсии на 

предприятия посёлка, района, 

города 

10-11             В течение 

года 

Зам. директора по ВР, 

классные 

руководители 

МОДУЛЬ «ВНЕШКОЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ» 

https://proektoria.online/
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Выезды в театр, на выставки в 

каникулярное время 

10-11             В течение 

года 

Классные 

руководители 

Предметные тематические 

экскурсии 

10-11             В течение 

года 

Учитель - предметник 

Экскурсии по патриотической 

тематике, 

профориентационные выезды 

10-11             В течение 

года 

Зам. директора по ВР, 

классные 

руководители 

МОДУЛЬ «СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЁРСТВО» 

Участие в совещаниях, 

вебинарах, районных 

конференциях, круглых столах, 

семинарах для педагогов 

10-11             В течение 

года 

Зам. директора по 

УМР и по ВР, педагоги 

- предметники 

Участие в районных, краевых, 

всероссийских конкурсах, 

олимпиадах, соревнованиях 

10-11             В течение 

года 

Зам. директора по 

УМР и по ВР, педагоги 

- предметники 

Спортивные соревнования, 

сдача ГТО 

10-11             В течение 

года 

Учителя физ.культуры, 

руководитель ШСК 

Взаимодействие с музеями, 

театрами, выставочными 

залами г. Комсомольска-на-

Амуре 

10-11             В течение 

года 

Зам. директора по ВР 

Взаимодействие с сельской 

библиотекой, Домом культуры, 

Отделом культуры района 

10-11             В течение 

года 

Зам. директора по ВР, 

педагог - библиотекарь 

Взаимодействие с 

организациями 

дополнительного образования 

(ЦРТДиЮ, КОЗЭШ, IT-куб, 

Кванториум) 

10-11             В течение 

года 

Зам. директора по ВР, 

педагоги ДОП 

Взаимодействие с 

образовательными 

организациями высшего 

образования и СПО 

10-11             В течение 

года 

Зам. директора по 

УМР и  ВР 

 
 

Приложение 5  

к приказу № 216 

 от 29.08.2023г. 
 
 
 

в п.3.1. «Учебный план СОО» 
Среднее общее образование 

 Пояснительная записка к учебному плану 11 класса 

МБОУ СОШ №1 с.п. «Село Хурба» 

Технологический профиль 11 класс 

(профильные предметы: математика, информатика, физика) 

ФГОС СОО 

    Учебный план МБОУ СОШ  №1 с.п. «Село Хурба»  разработан на основе: 

1. - Федеральным Законом РФ от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изменениями на 06.03.2019 г, 02.12.2019 г);  
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2. - Федеральным Законом от 03.08.2018 г № 317-ФЗ «О внесении изменений в статьи 11 

и 14 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» 

3. - Приказом Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. № 413 "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования";  

4. - Приказом Министерства образования и науки РФ от 29 декабря 2014 г. № 1645 "О 

внесении изменений в приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 мая 2012 г. N 413 "Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего (полного) общего образования";  

5. - Приказом Министерства образования и науки РФ от 31 декабря 2015 г. № 1576 "О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации 17 мая 2012 года № 413"; 

6. - Приказом Министерства образования и науки РФ № 699 от 09.06.2016 г «Об 

утверждении перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, 

которые допускаются к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования» 

7. - Приказом Министерства образования и науки РФ от 29.06.2017 г. № 613 «О внесении 

изменений в ФГОС СОО», утвержденным приказом Министерства образования и 

науки РФ от 17.05.2012г. № 413»; 

8. - Приказом Минобрнауки России от 16.05.2018 г «08-1211 «Об использовании 

учебников и учебных пособий в образовательной деятельности»; 

9. - Приказом Минпросвещения России от 09.11.2018 г № 196 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам» 

10. - Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 г. № 

254 "Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность»; 

11. - Приказом Минпросвещения России от 28.08.2020 г № 442 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования» 

12. - Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 02 сентября 2020 г 

№ 458 «Об утверждении Порядка приёма на обучение по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 

13. -  Приказом Минпросвещения России от 24.09.2020 № 519 "О внесении изменения в 

федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 мая 2012 г. N 413"  

14. - Приказом Министерства Просвещения  Российской Федерации от 11.12.2020  года №  

712 «О внесении изменений в некоторые федеральные государственные 
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образовательные стандарты общего образования по вопросам воспитания 

обучающихся»  

15. - Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 23.12.2020 г. № 

766 "О внесении изменений в федеральный перечень учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 20 

мая 2020 г. № 254" 

16. - Приказом Минпросвещения России от 22.03.2021 г № 115 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования» (вступает  в силу с 

01.09.2021 г) 

17. - Постановлением Главного  государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 30.06.2020 г № 16 «Санитарно – эпидемиологические правила СП 

3.1/2.4.3598 – 20 «Санитарно – эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов 

социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 

короновирусной инфекции (COVID – 19)» 

18. - Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 г № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648 – 20 

«Санитарно – эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи» 

19. - Примерной основной образовательной программой среднего общего образования 

(протокол  от 28 июня 2016 г. № 2/16-з) 

20. - Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 20.06.2017г. 

№ ТС-196/08 «Об организации изучения учебного предмета «Астрономия»; 

21. - Письмом Министерства образования и науки РФ от 09 октября 2017 г № ТС- 945/08 

«О реализации прав граждан на получение образования на родном языке» 

22. - Письмом Департамента государственной политики в сфере общего образования от 6 

декабря 2017 года № 08-2595 «Методические рекомендации органам исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации, осуществляющим государственное 

управление в сфере образования по вопросу изучения государственных языков 

республик, находящихся в составе Российской Федерации» 

23. - Письмом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 20.06.2018 

г  № 05-192 «О реализации прав на изучение родных языков из числа языков народов 

РФ в общеобразовательных организациях» 

24. - Письмом Департамента государственной политики в сфере общего образования от 20 

декабря 2018 года № 03-510 «Рекомендации по применению норм законодательства в 

части обеспечения возможности получения образования на родных языках из числа 

языков народов Российской Федерации, изучения государственных языков республик 

Российской Федерации, родных языков из числа языков народов Российской 

Федерации, в том числе русского как родного». 
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25. - Рекомендациями методистов КГБОУ ДПО «Хабаровский краевой институт развития 

образования» по замене учебных линий, исключенных из федерального перечня 

учебников 

26. - Методическими рекомендациями КГБОУ ДПО «Хабаровский краевой институт 

развития образования» «Преподавание русского родного языка в образовательных 

организациях Хабаровского края», Хабаровск: ХК ИРО, 2019 г 

27. Примерная основная образовательная программа среднего общего образования 

одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з). 

Учебный план определяет максимальный объем учебной  нагрузки обучающихся, 

состав учебных предметов, распределяет учебное время, отводимое на освоение содержания 

образования. 

Учебный план предусматривает изучение обязательных учебных предметов: учебных 

предметов по выбору из обязательных предметных областей, дополнительных учебных 

предметов, курсов по выбору и общих для включения во все учебные планы учебных 

предметов, в том числе на углубленном уровне 

Согласно приказа  Министерства образования Российской Федерации «О внесении 

изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 

образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего образования, предельно 

допустимая  аудиторная нагрузка в 10-11  классах  – 34 часа. 

Учебный план школы в соответствии с ФГОС СОО:  

— фиксирует максимальный объём учебной нагрузки обучающихся;  

— определяет (регламентирует) перечень учебных предметов, курсов, направлений 

внеурочной деятельности и время, отводимое на их освоение и организацию; 

 — распределяет учебные предметы, курсы и направления внеурочной деятельности 

по классам и учебным годам 

 

Обязательная часть учебного плана старшей школы определяет состав учебных 

предметов обязательных предметных областей для всех имеющих государственную 

аккредитацию образовательных учреждений, реализующих основную образовательную 

программу основного общего образования, и учебное время, отводимое на их изучение по 

классам обучения. Учебное время, отводимое на изучение учебных предметов обязательной 

части составляет не менее 60% от максимального объёма учебной нагрузки по ООП СОО.  

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

определяет содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и 

потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей), школы. Время, 

отводимое на данную часть учебного плана, которое составляет не более 40% от 

максимального объёма учебной нагрузки обучающихся по ООП СОО может быть 

использовано на: 

 — увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных предметов 

обязательной части;  

— введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих интересы и 

потребности участников образовательных отношений.  

 На углубленном уровне изучения представлены следующие учебные предметы: 

- Русский язык 11 класс – 3 час/нед; 

- «Математика» 11 класс-6 час/нед;  

- «Физика»  11 класс – 5 час\нед  : 

- «Информатика» 11 класс-4 час/нед 
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       Аттестация учащихся на уровне среднего общего образования (10-11 классы) – по 

полугодиям в конце каждого полугодия.  В соответствии со ст. 58 Федерального Закона «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Промежуточная 

аттестация обучающихся»  - освоение образовательной программы сопровождается 

промежуточной аттестацией обучающихся. 

Промежуточная аттестация проводится письменно по итогам полугодий. Формами 

являются: 

 тестовая контрольная работа по математике  

 тестовая контрольная работа по русскому языку  

 сочинение  с творческим заданием по литературе  

Учебный план на уровне среднего общего образования в МБОУ СОШ №1 с.п. «Село 

Хурба» обеспечивает реализацию федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования.     

Продолжительность учебной недели – 5 дней. Продолжительность учебного года для 

11-х классов 34 учебные недели. 

 

 

 

Учебный план для 11 класса 

МБОУ СОШ №1 с.п. «Село Хурба» 

Технологический профиль  

2022-2024 учебный год 

Пятидневная учебная неделя 

 

 

 

 

Предметная 

область 

Учебный предмет Уровень Количество 

часов в 

неделю  

10 класс 

Количество 

часов в 

неделю  

11 класс 

Количество 

часов за 2 

года 

Русский язык и 

литература 

Русский язык У 3 3 201 

Литература Б 3 3 201 

Математика и 

информатика 

Математика: 

алгебра и начала 

анализа геометрия 

У 6 6 402 

Информатика и 

ИКТ 

У 4 4 268 

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский) 

Б 3 3 201 

Естественные 

науки 

Физика У 5 5 335 

Химия Б 1 1 67 

Биология Б 1 1 67 

Общественные 

науки 

Обществознание Б 2 2 134 

История Б 2 2 134 

География Б 1 1 67 

Физическая 

культура, экология 

и ОБЖ 

Физическая 

культура 

Б 2 2 134 

ОБЖ Б 1 1 67 

ИТОГО   34 34 2278 
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 Внеурочная 

деятельность 

Количеств

о часов в 

неделю  

10 класс 

2022-2023 

уч.год 

Количеств

о часов в 

неделю  

11 класс 

2023-2024  

уч.год 

Духовно-нравственное Разговоры о важном 1 1 

 Правовые отношения в 

обществе 

1 1 

Общекультурное Функциональная 

грамотность 

1 1 

 Многосторонная 

математика 

1 1 

Основы 

предпринимательской 

деятельности 

1  

Россия – мои горизонты 

(профминимум) 

 1 

 Шахматы 1 1 

ИТОГО  6 6 
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Приложение 6  

к приказу № 216 

 от 29.08.2023г. 
 
 

в п.3.2 «Календарный учебный график» 
Годовой календарный график  

образовательного процесса МБОУ СОШ №1  

с.п. «Село Хурба» в 2022-2023 учебном году.  

 

Режим работы образовательного учреждения: 

Понедельник-пятница с 8.00 до 18.00. 

Начало учебных занятий: 8.30. 
Окончание учебных занятий: 15.10 
Регламентирование образовательного процесса на учебный год. 

1. Продолжительность учебного года по классам 
 

Учебные 
четверти  

10 класс 
2022-2023 
учебный 
год 

Срок начала и окончания 
четверти включительно 

Количество 
учебных недель 

I четверть 10 класс 01.09.2022-31.10.2022 8 недель 

II четверть 10 класс 06.11 - 28.12. 2022. 8 недель 

III четверть 10 класс 11.01 – 27.03. 2023 10 недель 

IV четверть 10 класс 02.04 – 31.05.2023 8 недель 

Итого за учебный 
год 

10 классы 01.09.2023 – 31.05.2023 34 недели 

 

 

Годовой календарный график  

образовательного процесса МБОУ СОШ №1  

с.п. «Село Хурба» в 2023-2024 учебном году.  
 

 

Учебные 11 класс 
2023-2024 

Срок начала и окончания Количество 
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Перерыв (не менее 45 минут) 

урочная деятельность 

(от 5 до 7 уроков в зависимости от расписания уроков) 

внеурочная деятельность 

(от 1 до 2 занятий в зависимости от общего количества часов внеурочной 
деятельности и необходимости разгрузки последующих учебных дней) 

четверти  учебный 
год 

четверти включительно учебных недель 

I четверть 11 класс 01.09 – 27.10 8 недель 

II четверть 11 класс 06.11 – 29.12 8 недель 

III четверть 11 класс 09.01 – 22.03 10 недель 

IV четверть 11 класс 01.04 – 22.05 8 недель 

Итого за учебный 
год 

11 классы 01.09.2023 – 22.05.2024 34 недели 

 

3. Продолжительность рабочей недели: 

5- ти дневная рабочая неделя в 11 классе 

4. Продолжительность уроков: 
В 11 классе – 45 минут. 

5. Продолжительность перемен: 

2-11-ые классы 

1 перемена - 10 минут 

2 перемена – 15 минут 

3 перемена – 15 минут 

4 перемена - 15 минут 

5 перемена -10 минут 

6 перемена - 5 минут.  

Режим организации внеурочной деятельности. 

Внеурочная деятельность в 11 классе организуется: 

 

 

 

 

 

5. Проведение государственной итоговой аттестации в  11 классе: Сроки проведения 

государственной итоговой аттестации обучающихся устанавливаются Федеральной службой 

по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор). 

 



229 

 

 

 

Приложение 7  

к приказу № 216 

 от 29.08.2023г. 
 

в п.3.3. План внеурочной деятельности 
 

При организации внеурочной деятельности в МБОУ СОШ №1 с.п. «Село Хурба» 

реализуется смешанная модель (элементы линейной (часы большинства программ 

распределены равномерно в течение учебного года) и модульной модели (разовые 

мероприятия). 

План внеурочной деятельности (недельный) 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная 

школа сельского поселения "Поселок Молодежный" Комсомольского муниципального 

района Хабаровского края 

Направления внеурочной деятельности Учебные курсы 
 

Количество 

часов в неделю 

6 

Часть, рекомендуемая для всех обучающихся 

Информационно- просветительские занятия 

патриотической, нравственной и 

экологической направленности  

Разговоры о важном 1 

Занятия по формированию 

функциональной грамотности обучающихся 

Функциональная 

грамотность чтения 

1 

Занятия, направленные на удовлетворение 

интересов и потребностей обучающихся в 

творческом и физическом развитии, 

помощь в самореализации, раскрытии и 

развитии способностей 

и талантов 

Моя Россия-мои 

горизонты 

1 

Вариативная часть для обучающихся 

Занятия, связанные с реализацией особых 

интеллектуальных и социокультурных 

потребностей обучающихся 

Многосторонная 

математика 

1 

 

Занятия, направленные на удовлетворение 

профориентационных интересов и 

потребностей обучающихся  

Правовые отношения 

в обществе 

1 

Занятия, направленные на удовлетворение 

социальных интересов и потребностей 

обучающихся, на педагогическое 

сопровождение деятельности социально 

ориентированных ученических сообществ, 

детских общественных объединений, 

органов ученического самоуправления, на 

организацию совместно с обучающимися 

комплекса мероприятий воспитательной 

направленности 

Шахматы 1 

ИТОГО   6 
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