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I ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Основная образовательная программам среднего общего образования (далее–далее-ООП СОО) 

Мосальская средняя  общеобразовательная школа № 1 (далее 

-МКОУМСОШ № 1)разработана на основе ФЗ № 273 от 29 декабря 2012года 

«Об образовании в РФ» с изменениями и дополнениями, федеральным государственным 
образовательным стандартом среднего общего образования (далее–ФГОССОО1)иФОП ООО , 

утвержд. Приказом № 874 Минпросвещения РФ от от 30 сентября 2022 г. (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 2 ноября 2022 г., регистрационный № 70809). 

Также при реализации ООП СОО учтены требования: 

• Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 г. N 

28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно- эпидемиологические 
требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"", 

• Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 28января2021 г. N 2 

"Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и 

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

обитания". 

При разработке ООП СОО МКОУ «МСОШ № 1 предусматривает непосредственное 

применение при реализации обязательной части ООП CОО федеральных рабочих программ по 

учебным предметам «Русский язык», «Литература», 

«История»,«Обществознание»,«География» и«Основы безопасности и защиты Родины». 

ООП CОО включает три раздела: целевой, содержательный, организационный2. 

Приложением к ООП CОО являются локальные нормативные акты образовательной 

организации,конкретизирующиеидополняющиеосновнуюобразовательнуюпрограмму. ООП СОО 

является основным документом, определяющим содержание общего образования, а также 

регламентирующим образовательную деятельность организации в единстве урочной и 

внеурочной деятельности при учете установленного ФГОС СОО соотношения обязательной 

части программы и части, формируемой участниками образовательных отношений. 

 
1 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки

 Российской Федерации 

от17мая2012г.№413(зарегистрированМинистерствомюстицииРоссийскойФедерации 

7 июня 2012 г., регистрационный № 24480), с изменениями, внесенными приказами Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 29 декабря 2014 г. № 1645 (зарегистрирован 

Министерством юстицииРоссийскойФедерации9февраля2015г.,регистрационный№35953), 

от31декабря2015г.№1578(зарегистрированМинистерствомюстицииРоссийскойФедерации 9 
февраля 2016 г., регистрационный № 41020), от 29 июня 2017 г. № 613 (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 26 июля 2017 г., регистрационный № 47532), 

приказами Министерства просвещения Российской Федерации от 24 сентября 2020 г. № 519 
(зарегистрирован Министерством юстицииРоссийскойФедерации23 декабря2020 г., 

регистрационный №61749),от11 декабря2020 г.№712 (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 25 декабря 2020 г., регистрационный № 61828) 

иот12августа2022г.№732(зарегистрированМинистерствомюстицииРоссийскойФедерации12сентяб
ря 2022 г., регистрационный № 70034) (далее – ФГОС СОО). 

2Пункт14ФГОССОО 
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 ЦЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ СОО 

Целями реализации ООП СОО являются: 

 формирование российской гражданской идентичности обучающихся; 

 воспитание и социализация обучающихся, их самоидентификация посредством 
личностно и общественно-значимой деятельности, социального и гражданского 
становления; 

 преемственность основных образовательных программ дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего общего, профессионального образования; 

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

 формирование навыков самостоятельной учебной деятельности обучающихся на 

основе индивидуализации и профессиональной ориентации содержания среднего 

общего образования; 

 подготовка обучающегося к жизни в обществе, самостоятельному жизненному 

выбору, продолжению образования и началу профессиональной деятельности; 

 организация деятельности педагогического коллектива по созданию 

индивидуальных программ и учебных планов для одарённых, успешных 
обучающихся и (или) для обучающихся социальных групп, нуждающихся в особом 

внимании и поддержке. 

Достижение поставленных целей реализации ООП СОО предусматривает решение 
следующих основных задач: 

 формирование у обучающихся нравственных убеждений, эстетического вкуса и 

здорового образа жизни, высокой культуры межличностного и межэтнического 

общения, овладение основами наук, государственным языком Российской 

Федерации, навыками умственного ифизическоготруда, развитие склонностей, 
интересов, способностей к социальному самоопределению; 

 обеспечение планируемых результатов по освоению обучающимся целевых 

установок, приобретению знаний, умений, навыков, определяемых личностными, 

семейными, общественными, государственными потребностями и возможностями 

обучающегося, индивидуальными особенностями его развития и состояния 
здоровья; 

 обеспечение преемственности основного общего и среднего общего образования; 

 достижение планируемых результатов освоения ООП СОО всеми обучающимися, в 

том числе обучающимися с ограниченными возможностями здоровья (далее – 
ОВЗ); 

 обеспечение доступности получения качественного среднего общего образования; 

 выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе проявивших 

выдающиеся способности, через систему клубов, секций, студий и других, 

организацию общественно полезной деятельности; 

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

 участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 
работников в проектировании и развитии социальной среды образовательной 
организации; 
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 включение обучающихся в процессы познания и преобразования социальной среды 

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

 организация социального и учебно-исследовательского проектирования, 

профессиональной ориентации обучающихся при поддержке педагогов, 

психологов, социальных педагогов, сотрудничество с базовыми организациями, 
организациями профессионального образования, центрами профессиональной 

работы; 

 создание условий для сохранения и укрепления физического, психологического и 
социального здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности. 

 

 Принципы формирования ООП СОО 

ООП СОО учитывает следующие принципы: 

 принцип учёта ФГОС СОО: ООП СОО базируется на требованиях, предъявляемых 
ФГОС СОО к целям, содержанию, планируемым результатам 

и условиям обучения на уровне среднего общего образования; 

 принцип учёта языка обучения: с учётом условий функционирования 

образовательной организации ООП СОО характеризует право получения 

образования на родном языке из числа языков народов Российской Федерации 
и отражает механизмы реализации данного принципа в учебных планах, планах 

внеурочной деятельности; 

 принцип учёта ведущей деятельности обучающегося: ООП СОО обеспечивает 

конструирование учебного процесса в структуре учебной деятельности, 

предусматривает механизмы формирования всех компонентов учебной 
деятельности (мотив, цель, учебная задача, учебные операции, контроль 

и самоконтроль); 

 принцип индивидуализации обучения: ООП СОО предусматривает возможность и 

механизмы разработки  индивидуальных программ и учебных планов для обучения 
детей с особыми способностями, потребностями и интересами с учетом мнения 

родителей (законных представителей) обучающегося; 

 системно-деятельностный подход, предполагающий ориентацию на результаты 

обучения, на развитие активной учебно-познавательной деятельности 

обучающегося на основе освоения универсальных учебных действий, познания 
и освоения мира личности, формирование его готовности к саморазвитию и 

непрерывному образованию; 

 принцип учета индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

особенностей обучающихся при построении образовательного процесса и 

определении образовательно-воспитательных целей и
 путей их достижения; 

 принцип обеспечения фундаментального характера образования, учета специфики 

изучаемых учебных предметов; 

 принцип интеграции обучения и воспитания: ООП СОО предусматривает 
связьурочнойивнеурочнойдеятельности,предполагающийнаправленность учебного 
процесса на достижение личностных результатов освоения 
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образовательной программы; 

 принцип здоровьесбережения: при организации образовательной деятельности 

не допускается использование технологий, которые могут нанести вред 

физическому и (или) психическому здоровью обучающихся, приоритет 
использования здоровьесберегающих педагогических технологий. Объём учебной  

нагрузки, организация учебных и внеурочных мероприятий должны 

соответствовать требованиям, предусмотренным санитарными правилами и 
нормами 

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», 

утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 28 января 2021 г. № 2 (зарегистрировано Министерством 

юстиции Российской Федерации 29января2021г.,регистрационный 

№62296),действующими до 

1марта2027г.(далее–Гигиенические нормативы), и санитарными правилами СП 
2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей 

и молодежи», утвержденными постановлением Главного государственного 
санитарноговрачаРоссийскойФедерацииот28сентября2020г. 

№28 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации18 декабря 

2020 г., регистрационный № 61573), действующими до 1 января 2027 г. (далее – 

Санитарно-эпидемиологические требования). 
ООП СОО учитывает возрастные и психологические особенности обучающихся. Общий 

объем аудиторной работы обучающихся за два учебных года не может составлять 

менее2170часовиболее2516часоввсоответствии 
стребованиямикорганизацииобразовательногопроцессакучебнойнагрузке при 5-дневной (или 6-

дневной) учебной неделе, предусмотренными Гигиеническими нормативами и Санитарно-

эпидемиологическими требованиями3. 

В целях удовлетворения образовательных потребностей и интересов обучающихся могут 

разрабатываться индивидуальные учебные планы, в том числе для ускоренного обучения, в 
пределах осваиваемой программы среднего общего образования в порядке, установленном 

локальными нормативными актами образовательной организации4. 

 

 Общая характеристика ООП СОО 

ООП СОО включает три раздела: целевой, содержательный, организационный5. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые результаты 

реализации ООПСОО, а также способы определения достижения этих целей и результатов6. 

Целевой раздел ООП СОО включает: 

Пояснительную записку; 

Планируемые результаты освоения обучающимися ООП СОО; 

 
3Часть1статьи34Федеральногозаконаот29декабря2012г.№273-ФЗ«Обобразовании 

вРоссийскойФедерации»(СобраниезаконодательстваРоссийскойФедерации,2012,№53, ст. 7598; 

2022, № 1, ст. 3679). 
4Часть1статьи34Федеральногозаконаот29декабря2012г.№273-ФЗ«Обобразовании 

вРоссийскойФедерации»(СобраниезаконодательстваРоссийскойФедерации,2012,№53, ст. 7598; 
2021, № 1, ст. 56). 
5Пункт14ФГОССОО. 
6Пункт14ФГОССОО. 
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систему оценки достижения планируемых результатов освоения СОП СОО7. 

Содержательный раздел ООП СОО включает следующие программы, 

ориентированные на достижение предметных, метапредметных  и личностных результатов: 

рабочие программы учебных предметов; 

программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся8; 

рабочую программу воспитания. 

Рабочие программы учебных предметов обеспечивают достижение планируемых 

результатов освоения ООП СОО и разработаны 

на основе требований ФГОС СОО к результатам освоения программы среднего общего 

образования. 
Программа формирования универсальных учебных действий 

у обучающихся содержит: 

цели и задачи, включая учебно-исследовательскую и проектную деятельность 
обучающихся как средства совершенствования их универсальных учебных действий; 

описание понятий, функций, состава и характеристик универсальных учебных действий и 

их связи с содержанием отдельных учебных предметов и внеурочной деятельностью, а также 

места универсальных учебных действий в структуре образовательной деятельности9. 

Рабочая программа воспитания направлена на развитие личности обучающихся, в том

 числе укрепление психического здоровья 
и физическое воспитание, достижение ими результатов освоения программы среднего общего 

образования10. 

Рабочая программа воспитания реализуется в единстве урочной и внеурочной 
деятельности, осуществляемой образовательной организацией совместно с семьей и другими 

институтами воспитания11. 

Рабочая программа воспитания предусматривает приобщение обучающихся к российским 

традиционным духовным ценностям – нравственным ориентирам, являющимся основой 
мировоззрения граждан России, передаваемым от поколения к поколению, лежащим в основе 

общероссийской идентичности и единого культурного пространства страны, укрепляющие 

гражданское единство, нашедшие свое уникальное проявление в духовном, историческом и 

культурном развитии многонационального народа России12. 

Организационный раздел ООП СОО определяет общие рамки организации 

образовательной деятельности, а также организационные механизмы и условия реализации 

программы среднего общего образования13 и включает: 

Учебный план; 

план внеурочной деятельности; календарный 
учебный график; календарный план 

воспитательной работы. 

Календарный план воспитательной работы содержит перечень событий и мероприятий 

воспитательной направленности, которые организуются и проводятся образовательной  
организацией или в которых образовательная  организация принимает 

 
7Пункт14ФГОССОО. 
8Пункт14ФГОССОО. 
9Пункт18.2.1ФГОССОО. 
10Пункт18.2.3ФГОССОО. 
11Пункт18.2.3ФГОССОО. 
12 Пункт 4 Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных 

российских духовно-нравственных ценностей, утвержденных Указом Президента Российской 
Федерации от 9 ноября 2022 г. № 809 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2022, 

№ 46, ст. 7977). 
13Пункт14ФГОССОО. 
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 участие в учебном году или периоде обучения. 
 

 

 Планируемые результаты освоения обучающимися программы СОО 

Планируемые результаты освоения ООП СОО. 

Планируемые результаты освоения ООП СОО соответствуют современным целям 

среднего общего образования, представленным во ФГОС СОО как система личностных, 
метапредметных и предметных достижений обучающегося. 

Требования к личностным результатам освоения обучающимися ООП 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 ООП СОО достигаются в единстве учебной и 
воспитательнойдеятельностиобразовательнойорганизациивсоответствиис 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 ООП 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. 
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. 
Метапредметные результаты сгруппированы по трем направлениями отражают 

способность обучающихся использовать на практике универсальные учебные действия, 

составляющие умение овладевать: 
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 познавательными универсальными учебными действиями; 

 коммуникативными универсальными учебными действиями; 

 регулятивными универсальными учебными действиями. 

1. Овладение познавательными универсальными учебными действиями предполагает 

умение использовать базовые логические действия, базовые исследовательские действия, работать 
с информацией. 

2. Овладение системой коммуникативных универсальных учебных действий обеспечивает  

сформированность социальных навыков общения, совместной деятельности. 

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 основного 
общего образования, построенного в логике изучения каждого учебного предмета; 

 определяют требования к результатам освоения программ основного общего 
образования по учебным предметам«Русский язык»,«Литература», 

«История», «Обществознание», «География», «Основы безопасности 

жизнедеятельности» 
и др. предметам учебного плана; 

 усиливают акценты на изучение явлений и процессов современной Россиии мира в 

целом, современного состояния науки. 
Предметные результаты освоения ООП СОО устанавливаются для учебных предметов на 

базовом и углубленном уровнях. 

Предметные результаты освоения ООП СОО для учебных предметов на базовом уровне 

ориентированы на обеспечение общеобразовательной и общекультурной подготовки. 
Предметные результаты освоения ООП 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 ООП СОО обеспечивают возможность дальнейшего 
успешного профессионального обучения и профессиональной деятельности. 

 

 

 Система оценки достижения планируемых результатов освоения ФОП СОО. 

 Общие положения. 

1. Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы 

образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Её основными 

функциями являются: ориентация образовательного процесса на достижение 
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планируемых результатов освоения СОП СОО 
и обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять управление 

образовательным процессом. 

2. Основными направлениями и целями оценочной деятельности в образовательной 

организации являются: 

оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах обучения как 

основа их промежуточной и итоговой аттестации, а также основа процедур внутреннего 

мониторинга образовательной организации, мониторинговых исследований муниципального, 
регионального и федерального уровней; оценка результатов деятельности педагогических 

работников как основа аттестационных процедур; 

оценка результатов деятельности образовательной организации как основа 
аккредитационных процедур. 

3. Основным объектом системы оценки, её содержательной и критериальной базой 

выступают требования ФГОС СОО, которые конкретизируются в планируемых результатах 
освоения обучающимися ФОП СОО. Система оценки включает процедуры внутренней и внешней 

оценки. 

4. Внутренняя оценка включает: 

 стартовую диагностику; 

 текущую и тематическую оценку; 

 психолого- педагогическое наблюдение; 

 внутренний мониторинг образовательных достижений обучающихся. 

5. Внешняя оценка включает: 

 независимую оценку качества образования14; 

 мониторинговые исследования муниципального, регионального 
и федерального уровней. 

6. В соответствии с ФГОС СОО система оценки образовательной организации реализует 

системно-деятельностный, уровневый и комплексный подходы к оценке образовательных 

достижений. 

7. Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений обучающихся 

проявляется в оценке способности обучающихся к решению учебно- познавательных и учебно-

практических задач, а также в оценке уровня функциональной грамотности обучающихся. Оно 
беспечивается содержанием и критериями оценки, в качестве которых выступают планируемые 

результаты обучения, выраженные в деятельностной форме. 

8. Уровневый подход служит важнейшей основой для 
организациииндивидуальнойработысобучающимися.Онреализуетсякакпоотношению к 

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

9. Уровневый подход реализуется за счёт фиксации различных уровней достижения 

обучающимися планируемых результатов базового уровня и уровней выше и ниже базового. 
Достижение базового уровня свидетельствует о способности обучающихся решать типовые 

учебные задачи, целенаправленно отрабатываемые со всеми обучающимися в ходе учебного 

процесса. Овладение базовым уровнем является границей, отделяющей знание от незнания, 

выступает достаточным для продолжения обучения и усвоения последующего учебного 
материала. 

 

1.3.2.Особенности оценки метапредметных и предметных результатов 

10. Комплексныйподходкоценкеобразовательныхдостиженийреализуетсячерез: 

 
14Статья95Федеральногозаконаот29декабря2012г.№273-ФЗ«Обобразовании 

вРоссийскойФедерации»(СобраниезаконодательстваРоссийскойФедерации,2012,№53, ст. 7598; 
2017, № 50, ст. 7563). 
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оценку предметных и метапредметных результатов; 

использования комплекса оценочных процедур как основы для оценки динамики 
индивидуальных образовательных достижений обучающихся 

и для итоговой оценки; использования контекстной информации (об особенностях обучающихся, 

условиях и процессе обучения и другое) для интерпретации полученных результатов в целях 
управления качеством образования; 

использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих друг друга: 

стандартизированных устных и письменных работ, проектов, практических (в том числе 

исследовательских) и творческих работ; 

использования форм работы, обеспечивающих возможность включения обучающихся в 
самостоятельную оценочную деятельность (самоанализ, самооценка, взаимооценка); 

использования мониторинга динамических показателей освоения умений и знаний, в том 

числе формируемых с использованием информационно- коммуникационных (цифровых) 
технологий. 

11. Оценка личностных результатов обучающихся осуществляется через оценку 

достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы, которые 

устанавливаются требованиями ФГОС СОО. 

12. Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 

компонентов образовательной деятельности, включая внеурочную деятельность. 

Достижение личностных результатов не выносится на итоговую оценку обучающихся, а 
является предметом оценки эффективности воспитательно- образовательной деятельности 

образовательной организации и образовательных систем разного уровня. Оценка личностных 

результатов образовательной деятельности осуществляется в ходе внешних 

неперсонифицированных мониторинговых исследований. Инструментарий для них 
разрабатывается централизованно на федеральном или региональном уровне и

 основывается на общепринятых в профессиональном 

сообществе методиках психолого-педагогической диагностики. 

13. Во внутреннем мониторинге возможна оценка сформированности отдельных 

личностных результатов, проявляющихся в соблюдении норм и правил поведения, принятых в 

образовательной организации; участии в общественной жизни образовательной организации, 

ближайшего социального окружения, Российской Федерации, общественно-полезной 
деятельности; ответственности за результаты обучения; способности делать осознанный выбор 

своей образовательной траектории,в том числе выбор профессии; ценностно-смысловых 

установках обучающихся, формируемых средствами учебных предметов. 

14. Результаты, полученные в ходе как внешних, так и внутренних мониторингов, 

допускается использовать только в виде агрегированных (усредненных, анонимных) данных. 

15. Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 
планируемых результатов освоения ООП СОО, которые отражают совокупность познавательных, 

коммуникативных и регулятивных универсальных учебных действий, а также систему 

междисциплинарных (межпредметных) понятий. 

16. Формирование метапредметных результатов обеспечивается комплексом освоения 

программ учебных предметов и внеурочной деятельности. 

17. Основным объектом оценки метапредметных результатов: 
освоение обучающимися межпредметных понятий и универсальных учебных действий 

(регулятивных, познавательных, коммуникативных); 

способность использования универсальных учебных действий 

впознавательнойисоциальнойпрактике,готовностьксамостоятельномупланированиюи 
осуществлению учебной деятельности, организации учебного сотрудничества с 



13 
 

педагогическими работниками и сверстниками, к участию 
в построении индивидуальной образовательной траектории; 

овладение навыками учебно-исследовательской, проектной и социальной деятельности. 

 

1.3.3.Организация и содержание оценочных процедур 

18. Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется администрацией 
образовательной организации в ходе внутреннего мониторинга. Содержание и периодичность 

внутреннего мониторинга устанавливается решением педагогического совета образовательной 

организации. Инструментарий строится на межпредметной основе и может включать 
диагностические материалы по оценке читательской и цифровой грамотности, сформированности 

регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных учебных действий. 

19. Формы оценки: 

для проверки читательской грамотности- письменная работа на межпредметной основе; 
для проверки цифровой грамотности – практическая работа в сочетании с письменной 

(компьютеризованной) частью; 

для проверки сформированности регулятивных, коммуникативных 

ипознавательныхуниверсальныхучебныхдействий-экспертнаяоценкапроцесса и результатов 
выполнения групповых и (или) индивидуальных учебных исследований и проектов. 

Каждый из перечисленных видов диагностики проводится с периодичностью не менее чем 

один раз в два года. 

20. Групповые и (или) индивидуальные учебные исследования и проекты (далее вместе – 

проект) выполняются обучающимся в рамках одного из учебных предметов или на 

межпредметной основе с целью продемонстрировать свои достижения в самостоятельном 
освоении содержания избранных областей знаний и (или) видов деятельности и способность 

проектировать и осуществлять целесообразную и результативную деятельность (учебно-

познавательную, конструкторскую, социальную, художественно-творческую и другие). 
 Выбор темы проекта осуществляется обучающимися. 

 Результатом проекта является одна из следующих работ: 

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

отчеты о проведенных исследованиях, стендовый доклад и другие); 

 художественная творческая работа (в области литературы, музыки, 

изобразительного искусства),представленная в виде прозаического или 

стихотворного произведения, инсценировки, художественной декламации, 
исполнения музыкального произведения, компьютерной анимации и других; 

 материальный объект, макет, иное конструкторское изделие; 

 отчетные материалы по социальному проекту. 

 Требования к организации проектной деятельности, к содержанию и направленности 

проекта отражены в отдельном Положении. 
 Проект оценивается по следующим критериям: 

 сформированность познавательных универсальных учебных действий: способность 

к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, проявляющаяся в 
умении поставить проблему и выбрать адекватные способы 
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ее решения, включая поиск и обработку информации, формулировку выводов 

и (или) обоснование и реализацию принятого решения, обоснование и создание 

модели, прогноза, макета, объекта, творческого решения и других; 

 сформированность предметных знаний и способов действий: умение раскрыть 

содержание работы, грамотно и обоснованно в соответствии с рассматриваемой 

проблемой или темой использовать имеющиеся знания и способы действий; 

 сформированность регулятивных универсальных учебных действий: умение 

самостоятельно планировать и управлять своей познавательной деятельностью 
во времени; использовать ресурсные возможности для достижения целей; 
осуществлять выбор конструктивных стратегий в трудных ситуациях; 

 сформированность коммуникативных универсальных учебных действий: умение 

ясно изложить и оформить выполненную работу, представить её результаты, 
аргументированно ответить на вопросы. 

21. Предметные результаты освоения ФОП СОО с учетом специфики содержания 

предметных областей, включающих конкретные учебные предметы, ориентированы на 
применение знаний, умений и навыков обучающимися в учебных ситуациях и реальных 

жизненных условиях, а также на успешное обучение. 

22. Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 
обучающимися планируемых результатов по отдельным учебным предметам. 

23. Основным предметом оценки является способность к решению учебно- 

познавательных и учебно-практических задач, основанных на изучаемом учебном материале, с 
использованием способов действий, релевантных содержанию учебных предметов, в том числе 

метапредметных (познавательных, регулятивных, коммуникативных) действий, а также 

компетентностей, релевантных соответствующим направлениям функциональной грамотности. 

24. Для оценки предметных результатов используются критерии: знание и понимание, 

применение, функциональность. 

 Обобщённый критерий«знание и понимание»включает знание и понимание роли 
изучаемой области знания и (или) вида деятельности в различных контекстах, знание и понимание 

терминологии, понятий и идей, а также процедурных знаний или алгоритмов. 

 Обобщённый критерий«применение»включает: 

 использование изучаемого материала при решении учебных задач, различающихся 

сложностью предметного содержания, сочетанием универсальных познавательных 
действий и операций, степенью проработанности в учебном процессе; 

 использование специфических для предмета способов действий и видов 

деятельности по получению нового знания, его интерпретации, применению и 

преобразованию при решении учебных задач(проблем), в том числе входе 

поисковой деятельности, учебно-исследовательской и учебно-проектной 
деятельности. 

 Обобщённый критерий «функциональность» включает осознанное использование 

приобретённых знаний и способов действий при решении внеучебных проблем, различающихся 
сложностью предметного содержания, читательских умений, контекста, а также сочетанием 

когнитивных операций. 

Оценка функциональной грамотности направлена на выявление способности 
обучающихсяприменятьпредметныезнанияиумениявовнеучебнойситуации,в реальной жизни. 
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25. Оценка предметных результатов осуществляется педагогическим работником в ходе 

процедур текущего, тематического, промежуточного и итогового контроля. 

26. Особенности оценки по отдельному учебному предмету фиксируются 

в приложении к ООП СОО. 
Описание оценки предметных результатов по отдельному учебному предмету включает: 

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

 требования к выставлению отметок за промежуточную аттестацию(при 

необходимости - с учётом степени значимости отметок за отдельные оценочные 

процедуры); 

 график контрольных мероприятий. 

27. Стартовая диагностика проводится администрацией образовательной организации с 

целью оценки готовности к обучению на уровне основного общего образования. 

 Стартовая диагностика проводится в начале10 класса и выступает как основа (точка 

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

деятельности, владение универсальными и специфическими для основных учебных предметов 

познавательными средствами, в том числе: средствами работы с информацией, знаково-
символическими средствами, логическими операциями. 

 Стартовая диагностика проводится педагогическими работниками с целью оценки 

готовности к изучению отдельных предметов. Результаты стартовой диагностики являются 
основанием для корректировки учебных программ и индивидуализации учебного процесса. 

28. Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального продвижения 

обучающегося в освоении программы учебного предмета. 

 Текущая оценка может быть формирующей (поддерживающей и направляющей 
усилия обучающегося, включающей его в самостоятельную оценочную деятельность), и

 диагностической, способствующей выявлению 

иосознаниюпедагогическимработникомиобучающимсясуществующихпроблем в обучении. 
 Объектом текущей оценки являются тематические планируемые результаты, этапы 

освоения которых зафиксированы в тематическом планировании по учебному предмету. 

 В текущей оценке используется различные формы и методы проверки (устные и 

письменные опросы, практические работы, творческие работы, индивидуальные и групповые 
формы, само- и взаимооценка, рефлексия, листы продвижения и другие) с учётом особенностей 

учебного предмета. 

 Результаты текущей оценки являются основой для индивидуализации учебного 

процесса. 

29. Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня достижения 

тематических планируемых результатов по учебному предмету. 

30. Внутренний мониторинг представляет собой следующие процедуры: 

стартовая диагностика; 

оценка уровня достижения предметных и метапредметных результатов; 

оценка уровня функциональной грамотности; 
оценка уровня профессионального мастерства педагогического работника, 

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

Содержание и периодичность внутреннего мониторинга устанавливается решением 

педагогического совета образовательной организации. Результаты внутреннего мониторинга

 являются основанием подготовки рекомендаций 
для текущей коррекции учебного процесса и его индивидуализации и (или) для повышения 

квалификации педагогического работника. 

 

 

 

II. Содержательный раздел. 

2.1.1 Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Русский язык» 
(базовый уровень) (пункт 19 ФОП) 

1. Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Русский язык» (предметная 
область «Русский язык и литература») (далее соответственно – программа по русскому языку, 

русский язык) включает пояснительную записку, содержание обучения, планируемые результаты 

освоения программы по русскому языку. 

2. Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения русского языка, место в 

структуре учебного плана, а также подходы к отбору содержания и определению планируемых 

результатов. 

3. Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые предлагаются для 

обязательного изучения в каждом классе на уровне среднего общего образования. 

4. Планируемые результаты освоения программы по русскому языку включают 
личностные, метапредметные результаты за весь период обучения на уровне среднего общего 

образования, а также предметные достижения обучающегося за каждый год обучения. 

5. Пояснительная записка. 

 Программа по русскому языку на уровне среднего общего образования разработана с 
целью оказания методической помощи учителю русского языка в создании рабочей программы по 

учебному предмету, ориентированной на современные тенденции в школьном образовании и 

активные методики обучения. 

 Программа по русскому языку позволит учителю: 

Реализовать в процессе преподавания русского языка современные подходы к достижению 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения, сформулированных во ФГОС 

СОО; 
Определить иструктурировать планируемые результаты обучения и содержание русского 

языка по годам обучения в соответствии со ФГОС СОО; 

разработать календарно-тематическое планирование с учётом особенностей конкретного 
класса. 

 Русский язык - государственный язык Российской Федерации, язык межнационального 

общения народов России, национальный язык русского народа. Как государственный язык и язык 

межнационального общения русский язык является средством коммуникации всех народов 
Российской Федерации, основой их социально-экономической, культурной и духовной 

консолидации. 

Изучение русского языка способствует усвоению обучающимися традиционных 
российских духовно-нравственных ценностей, воспитанию нравственности, любви к Родине, 

ценностного отношения к русскому языку, формированию интереса и уважения к языкам и 

культурам народов России и мира, развитию эмоционального интеллекта, способности понимать и 
уважать мнение других людей. 
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Русский язык, обеспечивая коммуникативное развитие обучающихся, является в 
образовательной организации не только предметом изучения, но и средством овладения другими 

учебными дисциплинами в сфере гуманитарных, естественных, математических и других наук. 

Владение русским языком оказывает непосредственное воздействие на качество усвоения других 

школьных предметов, на процессы формирования универсальных интеллектуальных умений, 
навыков самоорганизации и самоконтроля. 

Свободное владение русским языком является основой социализации личности, способной 

к успешному речевому взаимодействию и социальному сотрудничеству в повседневной и 

профессиональной деятельности в условиях многонационального государства. 

 Программа по русскому языку реализуется на уровне среднего общего образования, 
когда на предыдущем уровне общего образования освоены основные 

теоретическиезнанияоязыкеиречи,сформированысоответствующиеуменияи навыки, направлена в 

большей степени на совершенствование умений эффективно пользоваться русским языком в 
разных условиях общения, повышение речевой культуры старшеклассников, совершенствование 

их опыта речевого общения, развитие коммуникативных умений в разных сферах 

функционирования языка. 

Системообразующей доминантой содержания программы по русскому языку является 

направленность на полноценное овладение культурой речи во всех её аспектах (нормативном,
 коммуникативном и этическом), на развитие 

и совершенствование коммуникативных умений и навыков в учебно-научной, официально-

деловой, социально-бытовой, социально-культурной сферах общения; на формирование 
готовности к речевому взаимодействию и взаимопониманию в учебной и практической 

деятельности. 

Важнейшей составляющей изучения русского языка на уровне среднего общего 
образования являются элементы содержания, ориентированные 

на формирование и развитие функциональной (читательской) грамотности обучающихся  

— способности свободно использовать навыки чтения с целью извлечения информации из текстов 

разных форматов (гипертексты, графика, инфографика и другие) для их понимания, сжатия, 
трансформации, интерпретации и использования в практической деятельности. 

В соответствии с принципом преемственности изучения русского языка на уровне среднего 

общего образования основывается на тех знаниях и компетенциях, которые сформированы на 

начальном и основном уровнях общего образования, и предусматривает систематизацию знаний о 
языке как системе, его основных единицах и уровнях; знаний о тексте, включая тексты новых 

форматов (гипертексты, графика, инфографика и другие). 

 В содержании программы по русскому языку выделяются три сквозные линии: 
«Язык и речь. Культура речи», «Речь. Речевое общение. Текст», «Функциональная стилистика. 

Культура речи». 

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

высшего образования. 

 Изучение русского языка направлено на достижение следующих целей: осознание и 

проявление общероссийской гражданственности, патриотизма, 

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

России и мире; 

о русском языке как духовной, нравственной и культурной ценности многонационального 
народа России; о взаимосвязи языка и культуры, языка и истории, языка и личности; об отражении 

в русском языке традиционных российских духовно-нравственных ценностей; формирование 

ценностного отношения к русскому 



18 
 

языку; 

овладение русским языком как инструментом личностного развития 

иформирования социальных взаимоотношений; понимание роли русского языка в развитии 
ключевых компетенций, необходимых для успешной самореализации, для овладения будущей  

профессией, самообразования и социализации; 

совершенствование устной и письменной речевой культуры на основе овладения 

основными понятиями культуры речи и функциональной стилистики, формирование навыков 
нормативного употребления языковых единиц и расширение круга используемых языковых 

средств; совершенствование коммуникативных умений в разных сферах общения, способности

 к самоанализу и самооценке 
на основе наблюдений за речью; 

развитие функциональной грамотности: совершенствование умений текстовой 

деятельности, анализа текста с точки зрения явной и скрытой (подтекстовой), основной и 
дополнительной информации; развитие умений чтения текстов разных форматов (гипертексты, 

графика, инфографика и другие); совершенствование умений трансформировать, 

интерпретировать тексты и использовать полученную информацию в практической деятельности;  

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

об изобразительно-выразительных средствах русского языка; совершенствование умений 
анализировать языковые единицы разных уровней, умений применять правила орфографии и 

пунктуации, умений определять изобразительно- выразительные средства языка в тексте; 

обеспечение поддержки русского языка как языка государство образующего народа, 
недопущения использования нецензурной лексики и противодействия излишнему использованию 

иностранной лексики15. 

 В соответствии с ФГОС СОО предмет «Русский язык» является обязательным для 

изучения на данном уровне образования. Общее число часов, рекомендованных для изучения 

русского языка, - 204 часов: в 10 классе — 102 часа ( 3 часа в неделю), в 11 классе — 102 часа (3 

часа в неделю) Третий час добавляется за счёт части, формируемой участниками образовательных 

отношений. 

6. Содержание обучения в 10 классе. 

 Общие сведения о языке. 

 Язык как знаковая система. Основные функции языка. 
 Лингвистика как наука. 

 Языки культура. 

 Русский язык — государственный язык Российской Федерации, средство 

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

просторечие, народные говоры, профессиональные разновидности, жаргон, арго. Роль 

литературного языка в обществе. 
 Язык и речь. Культура речи. 

 Система языка. Культура речи. 

 Система языка, её устройство, функционирование. 
 Культура речи как раздел лингвистики. 

 Языковая норма, её основные признаки функции. 

 
15 1. Подпункт «л»пункта 24 Основ государственной политики по сохранению и укреплению 
традиционных российских духовно-нравственных ценностей, утвержденных Указом Президента 

Российской Федерации от 9 ноября 2022 г. № 809 (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2022 , № 46, ст. 7977). 

2.Подпунктг)часть6статьи1Федеральногозакона"ОвнесенииизмененийвФедеральныйзакон 

«О государственном языке Российской Федерации» от 28.02.2023 № 52-ФЗ (Официальный 
интернет-портал правовой информации

 URL: 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202302280028?index=0&rangeSize=1) 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202302280028?index=0&rangeSize=1)
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 Виды языковых норм: орфоэпические (произносительные и акцентологические), 
лексические, словообразовательные, грамматические (морфологические и синтаксические). 

Орфографические и пунктуационные правила (обзор, общее представление). Стилистические 

нормы современного русского литературного языка (общее представление). 

 Качества хорошей речи. 

 Основные виды словарей (обзор). Толковый словарь. Словарь омонимов. Словарь 

иностранных слов. Словарь синонимов. Словарь антонимов. Словарь паронимов. 
Этимологический словарь. Диалектный словарь. Фразеологический словарь. 

Словообразовательный словарь. Орфографический словарь. Орфоэпический словарь. Словарь 

грамматических трудностей. Комплексный словарь. 
 Фонетика. Орфоэпия. Орфоэпические нормы. 

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

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

 Основные нормы современного литературного произношения: произношение 

безударных гласных звуков, некоторых согласных, сочетаний согласных. Произношение 

некоторых грамматических форм. Особенности произношения иноязычных слов. Нормы ударения 

в современном литературном русском языке. 
 Лексикология и фразеология. Лексические нормы. 

 Лексикология и фразеология как разделы лингвистики (повторение, обобщение). 

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

 Основные лексические нормы современного русского литературного языка. 

Многозначные слова и омонимы, их употребление. Синонимы, антонимы, паронимы и их 
употребление. Иноязычные слова и их употребление. Лексическая сочетаемость. Тавтология. 

Плеоназм. 

 Функционально-стилистическая окраска слова. Лексика 

общеупотребительная, разговорная и книжная. Особенности употребления. 
 Экспрессивно-стилистическая окраска слова. Лексика нейтральная, высокая, 

сниженная. Эмоционально-оценочная окраска слова (неодобрительное, ласкательное, шутливое и 

другое). Особенности употребления. 

 Фразеология русского языка(повторение, обобщение).Крылатые слова. 
 Морфемика и словообразование. Словообразовательные нормы. 

Морфемика и словообразование как разделы лингвистики (повторение, обобщение). 

Морфемный и словообразовательный анализ слова. Словообразовательные трудности (обзор). 
Особенности употребления сложносокращённых слов (аббревиатур). 

 Морфология. Морфологические нормы. 

 Морфология как раздел лингвистики (повторение, обобщение). Морфологический 
анализ слова. Особенности употребления в тексте слов разных частей речи. 

 Морфологические нормы современного русского литературного языка 

(общее представление). 

 Основные нормы употребления имён существительных: форм рода, числа, падежа. 

 Основные нормы употребления имён прилагательных: форм степеней 
сравнения, краткой формы. 

 Основные нормы употребления количественных, порядковых 

и собирательных числительных. 
 Основные нормы употребления местоимений: формы 3-го лица личных 

местоимений, возвратного местоимения себя. 
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 Основные нормы употребления глаголов: некоторых личных форм (типа победить, 
убедить, выздороветь), возвратных и невозвратных глаголов; образования некоторых глагольных 

форм: форм прошедшего времени с суффиксом -ну-, форм повелительного наклонения. 

 Орфография. Основные правила орфографии. 

 Орфография как раздел лингвистики (повторение, обобщение). Принципы и разделы 

русской орфографии. Правописание морфем; слитные, дефисные и раздельные написания; 

употребление прописных и строчных букв; правила переноса слов; правила графического 
сокращения слов. 

 Орфографические правила. Правописание гласных в корне. 

Употребление разделительных ъ и ь. 
Правописание приставок. Буквы ы—и после  приставок. 

Правописание суффиксов. 

Правописание ни не в словах различных частей речи. Правописание 

не и ни. 
Правописание окончаний имён существительных, имён прилагательных и глаголов. 

Слитное, дефисное и раздельное написание слов. 

 Речь. Речевое общение. 

 Речь как деятельность. Виды речевой деятельности (повторение, обобщение). 
 Речевое общение и его виды. Основные сферы речевого общения. Речевая ситуация 

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

 Речевой этикет. Основные функции речевого этикета (установление и поддержание 
контакта, демонстрация доброжелательности и вежливости, уважительного отношения говорящего 

к партнёру и другие). Устойчивые формулы русского речевого этикета применительно к 

различным ситуациям официального/неофициального общения, статусу адресанта/адресата и 
другим. 

 Публичное выступление и его особенности. Тема, цель, основной тезис (основная 

мысль), план и композиция публичного выступления. Виды аргументации. Выбор языковых 

средств оформления публичного выступления с учётом его цели, особенностей адресата, ситуации 
общения. 

 Текст. Информационно-смысловая переработка текста. 

Текст, его основные признаки (повторение, обобщение). 

Логико-смысловые отношения между предложениями в тексте (общее представление). 
Информативность текста. Виды информации в тексте. Информационно-смысловая 

переработка прочитанного текста, включая гипертекст, графику, инфографику и другие, и 

прослушанного текста. 
План. Тезисы. Конспект. Реферат. Аннотация. Отзыв. Рецензия. 

7. Содержание обучения в 11 классе. 

 Общие сведения о языке. 

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

представление). Проблемы речевой культуры в современном обществе (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 
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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, 

учебники 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, 
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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. 

8. Планируемые результаты освоения программы по русскому языку на уровне среднего 

общего образования. 
 Личностные результаты освоения программы по русскому языку на уровне среднего 

общего образования достигаются в единстве  учебной и воспитательной деятельности в 

соответствии с традиционными российскими социокультурными и духовно-нравственными 
ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения и способствуют процессам 

самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней позиции личности, 

патриотизма, гражданственности; уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев 

Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и людям старшего поколения; взаимного 
уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям многонационального 

народа Российской Федерации, природе и окружающей среде. 

 В результате изучения русского языка на уровне среднего общего образования у 
обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты: 

1) гражданского воспитания: 

сформированность гражданской позиции обучающегося как активного и ответственного 
члена российского общества; 

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

принятиетрадиционныхнациональных,общечеловеческихгуманистическихи 

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; 
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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 

качестватворческойличности,втомчислепривыполнениитворческихработпо русскому языку;  

5) физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

сформированность здорового и безопасного образа жизни, ответственного 

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

оздоровительной 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; 
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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 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; 
вноситькоррективывдеятельность,оцениватьрискиисоответствиерезультатов 

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 
готовностьюксамостоятельномупоискуметодоврешенияпрактическихзадач, 
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                   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; 

выявлятьиактуализироватьзадачу,выдвигатьгипотезу,задаватьпараметрыи 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; 

создаватьтекстывразличныхформатахсучётомназначенияинформациииеёцелевойаудитории
,выбираяоптимальнуюформупредставления 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; 
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расширять рамки  учебного предмета на основе личных предпочтений; 

делатьосознанныйвыбор,уметьаргументироватьего,братьответственностьза 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. 
 К концу обучения в 10 классе обучающийся получит следующие предметные 

результаты по отдельным темам программы по русскому языку: 

 Общие сведения о языке. 

Иметь представление о языке как знаковой системе, об основных функциях языка;о 

лингвистике как науке. 

Опознавать лексику с национально-культурным компонентом значения; лексику, 
отражающую традиционные российские духовно-нравственные ценности в художественных 

текстах и публицистике; объяснять значения данных лексических единиц с помощью 

лингвистических словарей(толковых, этимологических и других); комментировать фразеологизмы 

с точки зрения отражения в них истории и культуры народа (в рамках изученного).  
Понимать и уметь комментировать функции русского языка как государственного языка 

Российской Федерации и языка межнационального общения народов России, одного из мировых 

языков(с опорой на статью 

68КонституцииРоссийскойФедерации,Федеральныйзаконот1июня2005г. 

№ 53-ФЗ «О государственном языке Российской Федерации»16, Федеральный закон «О внесении 
изменений в Федеральный закон «О государственном языке Российской 

 

 
16СобраниезаконодательстваРоссийскойФедерации,2005,№23,ст.2199;2021,№18,ст.3061. 
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Федерации»от28.02.2023№52-ФЗ17,Закон Российской Федерации от 25 октября 1991г. 

№1807-1«О языках народов Российской Федерации»20). 

Различать формы существования русского языка (литературный язык, просторечие, 
народные говоры, профессиональные разновидности, жаргон, арго), знать и характеризовать 

признаки литературного языка и его роль в обществе; использовать эти знания в речевой практике. 

 Язык и речь. Культура речи. 

Иметь представление о русском языке как системе, знать основные единицы и уровни 

языковой системы, анализировать языковые единицы разных уровней языковой системы. 

Иметь представление о культуре речи как разделе лингвистики. 

Комментировать нормативный, коммуникативный и этический аспекты культуры речи, 
приводить соответствующие примеры. 

Анализировать речевые высказывания с точки зрения коммуникативной целесообразности, 

уместности, точности, ясности, выразительности, соответствия нормам современного русского 

литературного языка. 
Иметь представление о языковой норме, её видах. Использовать 

словари русского языка в учебной деятельности. 
 Фонетика. Орфоэпия. Орфоэпические нормы. 
Выполнять фонетический анализ слова. 

Определять изобразительно-выразительные средства фонетики в тексте. 

Анализировать и характеризовать особенности произношения безударных гласных звуков, 
некоторых согласных, сочетаний согласных, некоторых грамматических форм, иноязычных слов. 

Анализировать и характеризовать речевые высказывания (в том числе собственные) с 

точки зрения соблюдения орфоэпических и акцентологических норм современного русского 

литературного языка. 
Соблюдать основные произносительные и акцентологические нормы современного 

русского литературного языка. 

Использовать орфоэпический словарь. 
 Лексикология и фразеология. Лексические нормы. 

Выполнять лексический анализ слова. 

Определять изобразительно- выразительные средства лексики. 
Анализировать и характеризовать высказывания (в том числе собственные)с точки зрения 

соблюдения лексических норм современного русского литературного языка. 

Соблюдать лексические нормы. 
Характеризовать и оценивать высказывания с точки зрения уместности 

использования стилистически окрашенной и эмоционально-экспрессивной лексики. 

Использовать толковый словарь, словари синонимов, антонимов, паронимов; словарь 

иностранных слов, фразеологический словарь, этимологический словарь. 
 Морфемика и словообразование. Словообразовательные нормы. 

Выполнять морфемный и словообразовательный анализ слова. 

Анализировать и характеризовать речевые высказывания (в том числе 

собственные)с точки зрения особенностей употребления сложносокращённых слов 

 
19 Федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный закон «О государственном языке 

Российской Федерации» от 28.02.2023 № 52-ФЗ (Официальный интернет-портал правовой 

информации URL: 
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202302280028?index=0&rangeSize=1) 
20 Ведомости СНД и ВС РСФСР, 1991, № 50, ст. 1740; Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2021, № 24, ст. 4200. 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202302280028?index=0&rangeSize=1)
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(аббревиатур). 

Использовать словообразовательный словарь. 
 Морфология. Морфологические нормы. 
Выполнять морфологический анализ слова. 

Определять особенности употребления в тексте слов разных частей речи. Анализировать и 

характеризовать высказывания (в том числе собственные) 

с точки зрения соблюдения морфологических норм современного русского литературного языка. 
Соблюдать морфологические нормы. 

Характеризовать и оценивать высказывания с точки зрения трудных случаев употребления 

имён существительных, имён прилагательных, имён числительных, местоимений, глаголов, 
причастий, деепричастий, наречий (в рамках изученного). 

Использовать словарь грамматических трудностей, справочники. 
 Орфография. Основные правила орфографии. 

Иметь представление о принципах и разделах русской орфографии. 

Выполнять орфографический анализ слова. 

Анализировать и характеризовать текст (в том числе собственный) с точки зрения 

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

Соблюдать правила орфографии. 

Использовать орфографический словарь. 

 Речь. Речевое общение. 

Создавать устные монологические и диалогические высказывания различных типов и 

жанров; употреблять языковые средства в соответствии с речевой ситуацией (объём устных 
монологических высказываний — не менее 100 слов; объём диалогического высказывания — не 

менее 7—8 реплик). 

Выступать перед аудиторией с докладом; представлять реферат, исследовательский проект 

на лингвистическую и другие темы; использовать образовательные информационно-
коммуникационные инструменты и ресурсы 

для решения учебных задач. 

Создавать тексты разных функционально-смысловых типов; тексты разных жанров 

научного, публицистического, официально- делового стилей (объём сочинения —не менее 150 
слов). 

Использовать различные виды аудирования и чтения в соответствии с коммуникативной 

задачей, приёмы информационно-смысловой переработки прочитанных и прослушанных текстов, 
включая гипертекст, графику, инфографику и другие(объём текста для чтения—450—

500слов;объёмпрослушанного или прочитанного текста для пересказа от 250 до 300 слов). 

Знать основные нормы речевого этикета применительно к различным ситуациям 

официального/неофициального общения, статусу адресанта/адресата и 
других; использовать правила русского речевого этикета в социально-культурной, учебно-

научной, официально-деловой сферах общения, повседневном общении, интернет- коммуникации. 

Употреблять языковые средства с учётом речевой ситуации. 

Соблюдатьвустнойречиинаписьменормысовременногорусскоголитературного 

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

и выразительного словоупотребления. 

 Текст.  Информационно-смысловая переработка текста. 

Применять знания о тексте, его основных признаках, структуре и видах 

представленной в нём информации в речевой практике. 

Понимать, анализировать и комментировать основную и дополнительную, явную и 
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скрытую (подтекстовую) информацию текстов, воспринимаемых зрительно и(или)на слух. 

Выявлять логико-смысловые отношения между предложениями в тексте. 

Создавать тексты разных функционально-смысловых типов; тексты разных жанров 
научного, публицистического, официально-делового стилей (объём сочинения —не менее 150 

слов). 

Использовать различные виды аудирования и чтения в соответствии с коммуникативной 

задачей, приёмы информационно-смысловой переработки прочитанных текстов, включая 
гипертекст, графику, инфографику и другие, и прослушанных текстов (объём текста для чтения — 

450—500 слов; объём прослушанного или прочитанного текста для пересказа от 250 до 300 слов). 

Создавать вторичные тексты (план, тезисы, конспект, реферат, аннотация, отзыв, рецензия 
и другие). 

Корректировать текст: устранять логические, фактические, этические, грамматические и 

речевые ошибки. 
 К концу обучения в 11 классе обучающийся получит следующие предметные 

результаты по отдельным темам программы по русскому языку: 

 Общие сведения о языке. 

Иметь представление об экологии языка, о проблемах речевой культуры в современном 

обществе. 

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 других. 

 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 

основныхнормсогласованиясказуемогосподлежащим,употребленияпадежнойи 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. 

Иметьпредставлениеофункциональнойстилистикекакразделелингвистики. 

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 
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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. 

 

 

 

 Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Литература» 

(базовый уровень). 

1. Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Литература» (предметная 
область «Русский язык и литература») (далее соответственно – программа по литературе, 

литература) включает пояснительную записку, содержание обучения, планируемые результаты

 освоения  программы по литературе. 

2. Пояснительная записка. 

 Программа по литературе разработана с целью оказания методической помощи 

учителю литературы в создании рабочей программы по учебному предмету, ориентированной на 
современные тенденции в образовании и активные методики обучения, и подлежит 

непосредственному применению при реализации обязательной части ООП СОО. 

 Программа по литературе позволит учителю: 
реализовать в процессе преподавания литературы современные подходы к формированию 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения, сформулированных во ФГОС 

СОО; 

определить обязательную (инвариантную) часть содержания по литературе; определить и 
структурировать планируемые результаты обучения и содержание учебного предмета по годам 

обучения в соответствии со ФГОС СОО, федеральной программой воспитания. 

 Личностные и метапредметные результаты в программе по литературе представлены с 
учётом особенностей преподавания учебного предмета на уровне среднего общего образования, 

планируемые предметные результаты распределены по годам обучения. 

 Литератураспособствуетформированиюдуховногообликаинравственныхориентировмо

лодогопоколения,таккакзанимаетведущееместо 
вэмоциональном,интеллектуальномиэстетическомразвитииобучающихся,в становлении основ их 

миропонимания и национального самосознания. Особенности литературы как учебного предмета 

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

эстетическое освоение мира, а богатство и многообразие
 человеческого бытия выражено в художественных 

образах, которые содержат в себе потенциал воздействия на читателей и приобщают их к 

нравственно-эстетическим ценностям, как национальным, так и общечеловеческим. 
 Основу содержания литературного образования в 10—11 классах составляют чтение и 

изучение выдающихся произведений отечественной и зарубежной 

литературы второй половины ХIХ — начала ХХI века с целью формирования целостного 
восприятия и понимания художественного произведения, умения его анализировать и 

интерпретировать в соответствии с возрастными особенностями обучающихся, их литературным 

развитием, жизненным и читательским опытом. 

 Литературное образование на уровне среднего общего образования 
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преемственно с учебным предметом «Литература» на уровне основного общего 
образования,происходитуглублениемежпредметныхсвязейсрусскимязыком и учебными 

предметами предметной области «Общественно-научные предметы», что способствует развитию 

речи, историзма мышления, формированию художественного вкуса и эстетического отношения к 

окружающему миру. 
 В федеральной рабочей программе учебного предмета «Литература» учтены все этапы 

российского историко-литературного процесса второй половины ХIХ — начала 

ХХIвека,представленыразделы,включающиепроизведениялитературнародовРоссии и зарубежной 

литературы. 

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

 Цели изучения литературы на уровне основного общего образования состоят в 

сформированности чувства причастности к отечественным культурным традициям, лежащим в 
основе исторической преемственности  поколений, и уважительного 

отношения к другим культурам; в развитии ценностно-смысловой сферы личности на основе 

высоких этических идеалов; осознании ценностного отношения к литературе как неотъемлемой 
части культуры и взаимосвязей между языковым, литературным, интеллектуальным, духовно-

нравственным развитием личности. Реализация этих целей связана с развитием читательских 

качеств и устойчивого интереса к чтению как средству приобщения к российскому литературному 

наследию и сокровищам отечественной и зарубежной культуры, базируется на знании содержания
 произведений, осмыслении поставленных в литературе проблем, 

понимании коммуникативно-эстетических возможностей языка художественных текстов и 

способствует совершенствованию устной и письменной речи обучающихся на примере лучших 
литературных образцов. 

 Достижение целей изучения литературы возможно при комплексном решении 

учебных и воспитательных задач, стоящих на уровне среднего общего образования и 

сформулированных в ФГОС СОО. 
 Задачи, связанные с формированием чувства причастности к отечественным 

традициям и осознанием исторической преемственности поколений, включением в языковое 

пространство русской культуры, воспитанием ценностного отношения к литературе как 

неотъемлемой части культуры, состоят в приобщении старшеклассников к лучшим образцам 
русской и зарубежной литературы второй половины ХIХ—начала ХХI века, воспитании и 

уважения к отечественной классической литературе как социокультурному и эстетическому 

феномену, освоении в ходе изучения литературы духовного опыта человечества, этико-
нравственных, философско-мировоззренческих, социально-бытовых, культурных традиций и 

ценностей. 

 Задачи,связанныесформированиемустойчивогоинтересакчтениюкаксредствупознан

ияотечественнойидругихкультур,уважительногоотношениякним,приобщениемкроссийскомулитер
атурномунаследиюичерезнего— к традиционным ценностям и сокровищам отечественной и 

мировой культуры, ориентированы на воспитание и развитие потребности в чтении 

художественных произведений, знание содержания и осмысление ключевых проблем 
произведений русской, мировой классической и современной литературы, в том числе литератур 

народов России, а также на формирование потребности в досуговом чтении и умение составлять 

программы собственной читательской деятельности, участвовать во внеурочных мероприятиях,

 содействующих повышению интереса к литературе, 
чтению, образованию, книжной культуре. 

 Задачи, связанные с воспитанием читательских качеств 
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иовладениемсовременнымичитательскимипрактиками,культуройвосприятия и понимания 
литературных текстов, самостоятельного истолкования прочитанного, направлены на развитие 

умений анализа и интерпретации литературного произведения как художественного целого с 

учётом историко-литературной обусловленности, культурного контекста и связей с

 современностью с использованием теоретико-литературных знаний и 
представления об историко- литературном процессе. Кроме того, эти задачи связаны с развитием 

представления о специфике литературы как вида искусства и умением сопоставлять произведения 

русской и мировой литературы и сравнивать их с художественными интерпретациями в других 
видах искусств, с выявлением взаимообусловленности элементов формы и содержания 

литературного произведения, а также образов, тем, идей, проблем, способствующих осмыслению 

художественной картины жизни, созданной автором в литературном произведении, и авторской 
позиции. 

 Задачи, связанные с осознанием обучающимися коммуникативно- эстетических 

возможностей языка и реализацией их в учебной деятельности и в дальнейшей жизни, направлены 

на расширение представлений об изобразительно-выразительных возможностях русского языка в 
литературных текстах, овладение разными способами информационной переработки текстов с 

использованием важнейших литературных ресурсов, в том числе в информационно- 

телекоммуникационной сети «Интернет». 

 В соответствии с ФГОС СОО учебный предмет «Литература» является 

обязательным предметом на данном уровне образования. Общее число часов, рекомендованных 

для изучения литературы, - 204 часа: в 10 классе — 102 часа (3 часа в неделю), в 11 классе — 102 
часа (3 часа в неделю). 

3. Содержаниеобученияв10 классе. 

 Литература второй половины XIXвека. 

 А.Н.Островский. Драма «Гроза». 

 И.А.Гончаров. Роман «Обломов». 

 И.С.Тургенев .Роман «Отцы и дети». 
 Ф.И.Тютчев. Стихотворения (не менее трёх по выбору).Например, 

«Silentium!», «Нето, что мнитевы, природа...», «Умом Россию не понять…», 

«О, как убийственно мы любим...», «Нам не дано предугадать…», «К. Б.» 
(«Я встретил вас — и всё былое...») и другие. 

 Н.А.Некрасов. Стихотворения(не менее трёх по выбору).Например, 

«Тройка»,«Я не люблю иронии твоей...»,«Вчерашний день, часу в шестом…», 
«Мы с тобой бестолковые люди...», «Поэт и Гражданин», «Элегия»(«Пускай нам говорит изменчивая 

мода...») и другие. 

Поэма«Кому на Руси жить хорошо». 

 А.А. Фет. Стихотворения (не менее трёх по выбору). Например, «Одним толчком 
согнать ладью живую…», «Ещё майская ночь», «Вечер», «Это утро, радость эта…», «Шёпот, 

робкое дыханье…», «Сияла ночь. Луной был полон сад. Лежали…» и другие. 

 М.Е.Салтыков- Щедрин. Роман-хроника«История одного  города» (не менее двух 

глав по выбору). Например, главы «О корени происхождения глуповцев», 
«Опись градоначальникам»,«Органчик»,«Подтверждение покаяния» и другие. 

 Ф.М.Достоевский. Роман «Преступление и наказание». 

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

Например, «Очарованный странник», «Однодум» и другие. 

 А.П.Чехов. Рассказы(не менее трёх по выбору).Например,«Студент», 
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«Ионыч»,«Дама с собачкой»,«Человек в футляре»и другие. 

Пьеса«Вишнёвый сад». 

 Литературная критика второй половины XIX века. 
Статьи H.А. Добролюбова «Луч света в тёмном царстве», «Что такое 

обломовщина?»,Д.И.Писарева«Базаров»и других(не менее двух статей по выбору в соответствии с 

изучаемым художественным произведением). 

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

 Зарубежная литература. 

 Зарубежная проза второй половины XIX века (не менее одного произведения по 
выбору). Например, произведения Ч. Диккенса «Дэвид Копперфилд», «Большие надежды»; Г. 

Флобера «Мадам Бовари» и другие. 

 Зарубежная поэзия второй половины XIX века (не менее двух стихотворений одного 

из поэтов по выбору).Например, стихотворения А.Рембо, Ш. Бодлера и другие. 
 Зарубежная драматургия второй половины XIX века (не менее одного произведения 

по выбору). Например, пьесы Г. Гауптмана «Перед восходом солнца», Г. Ибсена «Кукольный дом» 

и другие. 

4. Содержаниеобученияв11 классе. 

 Литература конца XIX—начала ХХ века. 

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

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

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

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

«Макар Чудра»,«Коновалов»и другие. 
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 другие.  
 Литература ХХ века. 

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

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

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

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

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

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

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

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

 С.А.Есенин. Стихотворения (не менее трёх по выбору).Например, 

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

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

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

«Бессонница.Гомер.Тугиепаруса…»,«Загремучуюдоблестьгрядущихвеков…», 
«Ленинград», «Мы живём, под собою нечуя страны…»и другие. 
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 М.И. Цветаева. Стихотворения (не менее трёх по выбору). Например, «Моим стихам, 
написанным так рано…»,«Кто создан из камня, кто создан из глины…»,«Идёшь, на меня 

похожий…»,«Мне нравится, что вы больны не мной…», «Тоска по родине! Давно…»,«Книги в 

красном переплёте», «Бабушке», 

«Красною кистью…»(из цикла«Стихи о Москве»)и другие. 

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

последней встречи», «Сжала руки под тёмной вуалью…», «Смуглый отрок бродил по 
аллеям…»,«Мне голос был. Он звал утешно…»,«Не с теми я, кто бросил землю...», 

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

Поэма«Реквием». 
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 другие. 

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

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

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

двух писателей по выбору).Например, В.П.Астафьев«Пастух и пастушка»; В.О. Богомолов «В 
августе сорок четвёртого»; 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 «Молодая гвардия». 
 Поэзия о Великой Отечественной войне. Стихотворения (по одному стихотворению 

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

Левитанского, С.С.Орлова, Д.С.Самойлова, К.М. Симонова, Б.А. Слуцкого и других. 

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

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

«Февраль. Достать чернил и плакать!..», «Определение поэзии», «Во всём мне хочется дойти…», 
«Снег идёт», «Любить иных — тяжёлый крест...», «Быть знаменитым некрасиво…», «Ночь», 

«Гамлет», «Зимняя ночь»и другие. 

 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 другие. 

 В.Г. Распутин. Рассказы и повести (не менее одного произведения по выбору). 
Например, «Живи и помни», «Прощание с Матёрой»и другие. 

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

«Тихая моя родина!..», «В горнице моей светло…», «Привет, Россия…», «Русский огонёк»,«Я 
буду скакать по холмам задремавшей отчизны...» и другие. 
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 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 в место дикого зверя в клетку…»и другие. 

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

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

и сёстры» (фрагменты из романа), повесть «Пелагея» и другие); Ч.Т. Айтматов (повести «Пегий 
пёс, бегущий краем моря», «Белый пароход» и другие); В.И. Белов (рассказы «На родине», «За 

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

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

«Кроликииудавы»идругие);Ю.П.Казаков(рассказы«Северныйдневник»,«Поморка», 

«Во сне ты горько плакал»и другие); В.О. Пелевин (роман «Жизнь насекомых»и другие); Захар
 Прилепин (рассказ «Белый квадрат» и другие); 

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

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

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

 Поэзия второй половины XX— начала XXI века. Стихотворения по одному 
произведению не менее чем двух поэтов по выбору).Например, Б.А.Ахмадулиной, 

А.А.Вознесенского, 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 других. 

 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»; Е.В. Гришковец «Как я съел собаку»; К.В. Драгунская «Рыжая пьеса» и другие.  

 Литература народов России. 

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

рассказ Ю. Рытхэу «Хранитель огня»; повесть Ю. Шесталова «Синий ветер каслания»и другие; 
стихотворения Г.Айги, Р.Гамзатова, М.Джалиля, М. Карима, Д.Кугультинова, К. Кулиева и 

других. 

 Зарубежная литература. 

 Зарубежная проза XX века(не менее одного произведения 
повыбору).Например,произведенияР.Брэдбери«451градуспоФаренгейту»;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 других. 

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

 Зарубежная драматургия XX века (не менее одного произведения по 

выбору).Например, пьесы Б.Брехта «Мамаша Куражи её дети»;М.Метерлинка 

«Синяяптица»;О.Уайльда«Идеальныймуж»;Т.Уильямса«Трамвай«Желание»;Б.Шоу 

«Пигмалион» и других. 

5. Планируемые результаты освоения программы по литературе на уровне среднего 

общего образования. 

 Личностные результаты освоения программы по литературе на уровне среднего 
общего образования достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности в 

соответствии с традиционными российскими социокультурными и духовно-нравственными 

ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения и способствуют процессам 
самопознания, 
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самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней позиции личности, 
патриотизма,гражданственности,уважениякпамятизащитниковОтечества и подвигам Героев 

Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему 

поколению,взаимногоуважения,бережногоотношенияккультурномунаследию и традициям 

многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде. 

 В результате изучения литературы на уровне среднего общего образования у 

обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты: 

1) Гражданского воспитания: 

сформированность гражданской позиции обучающегося как активного и ответственного 
члена российского общества; 

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

принятие традиционных национальных, общечеловеческих гуманистических, 
демократических, семейных ценностей, в том числе в сопоставлении с жизненными ситуациями, 

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 

литературногообразования,винтересахгражданскогообщества,участвовать в самоуправлении в 

образовательной организации и детско-юношеских организациях; 

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

готовность к гуманитарной деятельности; 

2) Патриотического воспитания: 
Осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и 

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

культуры Российской Федерации, своего края, народов России в контексте изучения произведений 
русской и зарубежной литературы, а также литератур народов России; 

ценностноеотношениекгосударственнымсимволам,историческомуиприродномунаследию,п

амятникам,традициямнародовРоссии,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 

влитературномпроизведении,иприниматьосознанныерешения,ориентируясьна 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, 
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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 

качестватворческойличности,втомчислепривыполнениитворческихработпо литературе; 

5) физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

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

потребность в физическом совершенствовании, занятиях спортивно- оздоровительной 

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 

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

 В процессе достижения личностных результатов освоения обучающимися 
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программы среднего общего образования, в том числе 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. 
 В результате изучения литературы на уровне основного 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, 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; 

координироватьивыполнятьработувусловияхреального,виртуальногоикомбинированноговз
аимодействия,втомчислепривыполнениипроектов по литературе; 

развивать креативное мышление при решении жизненных проблем с опорой на 

собственный читательский опыт. 

 У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские 
действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

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; 
ставитьиформулироватьсобственныезадачивобразовательнойдеятельностии 
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жизненных ситуациях с учётом собственного читательского опыта; 

выявлять причинно-следственные связи и актуализировать задачу при изучении 
литературных явлений и процессов, выдвигать гипотезу её решения, 

находитьаргументыдлядоказательствасвоихутверждений,задаватьпараметры 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. 

 Уобучающегося будут сформированы следующие умения работать с информацией 

как часть познавательных универсальных учебных действий: 

владеть навыками получения литературной и другой информации из источников разных 
типов, самостоятельно осуществлять поиск, анализ, систематизацию и интерпретацию 

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

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

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

оптимальную форму представления и визуализации; 

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

использовать средства информационных и коммуникационных технологий в решении 

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

норм информационной безопасности; 

владеть навыками распознавания и защиты литературной и другой информации, 

информационной безопасности личности. 
 У обучающегося будут сформированы следующие умения общения как часть 

коммуникативных универсальных учебных действий: 

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 общенияи 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. 
 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, включая изучение 

литературных произведений, и жизненных ситуациях; 

самостоятельносоставлятьпланрешенияпроблемыприизучениилитературыс 
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учётомимеющихсяресурсов,читательскогоопыта,собственныхвозможностей 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. 

 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 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; 

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. 

 У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной деятельности: 

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. 

 Предметные результаты освоения программы по литературе на уровне среднего 
общего образования 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, 
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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 литературы народов России: пьеса А.Н. Островского 

«Гроза»; роман И.А. Гончарова «Обломов»; роман И.С. Тургенева «Отцы и дети»; 

 стихотворения Ф.И. Тютчева, А.А. Фета, стихотворения и поэма «Кому на Руси жить 
хорошо» Н.А. Некрасова; роман М.Е. Салтыкова-Щедрина «История одного города» (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 
иА.И.Куприна;стихотворенияипоэма«Двенадцать»А.А.Блока;стихотворения 

ипоэма«Облаковштанах»В.В.Маяковского;стихотворенияС.А.Есенина,О.Э.Мандельштама,М.И.Цв

етаевой;стихотворенияипоэма«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»); роман А.А. Фадеева 

«Молодая гвардия»; одно произведение   А.П.   Платонова;  
 стихотворения А.Т. Твардовского, Б.Л. Пастернака, повесть А.И. Солженицына «Один 

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

двух прозаиков по выбору(в 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 других); не менее двух поэтов по выбору(в том числе И.А. Бродского, 

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

Б.Ш.Окуджавы, Р.И.Рождественского, Н.М.Рубцова и другие);пьеса одного из драматургов по 
выбору (в том числе А.Н.Арбузова,А.В.Вампилова,В.С.Розоваидругих); 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;стихотворенияА.Рембо,Ш.Бодлера;пьесы Г. Ибсена, Б. Шоу и другие); 
не менее одного произведения из литератур народов России 

(втомчислепроизведенияГ.Айги,Р.Гамзатова,М.Джалиля,М.Карима,Д.Кугультинова,К.Кулиева,Ю.

Рытхэу,Г.Тукая,К.Хетагурова,Ю.Шесталоваи других); 

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 менее10 произведений и (или) фрагментов в 

каждом классе; 

9) владение умениями анализа и интерпретации художественных произведений в 
единствеформыисодержания(сучётомнеоднозначностизаложенныхвнёмсмыслови 
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наличия в нём подтекста) с использованием теоретико-литературных терминов и понятий (в 
дополнение к изученным на уровне основного общего образования): конкретно- историческое,

 общечеловеческое и национальное в 

творчестве писателя; традиция и новаторство; авторский замысел и его воплощение; 

художественное время и пространство; миф и литература; историзм, народность; историко-
литературный процесс; литературные направления и течения: романтизм, реализм, модернизм 

(символизм, акмеизм, 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 сопоставлять произведения русской и зарубежной литературы и сравнивать их 

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

музыка и другие); 

11) сформированностьпредставленийолитературномпроизведениикакявлениисловесногоис

кусства,оязыкехудожественнойлитературы 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 освоения программы по литературе к концу 10 класса 
должны обеспечивать: 

1) осознание причастности к отечественным традициям и исторической преемственности 

поколений на основе установления связей литературы с фактами социальной жизни, 
идеологическими течениями и особенностями культурного развития страны в конкретную 

историческую эпоху (вторая половина XIX века); 

2) понимание взаимосвязей между языковым, литературным, интеллектуальным, духовно-
нравственным развитием личности в контексте осмысления произведений литературной классики 

и собственного интеллектуально-нравственного роста; 

3) сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания 
отечественной и других культур, уважительного отношения к ним; осознанное умение 

внимательно читать, понимать и самостоятельно интерпретировать художественный текст; 

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

культурногоинравственно-ценностноговзаимовлиянияпроизведенийрусскойи зарубежной 
классической литературы, а также литератур народов России (вторая половина XIX века); 

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

контекст творчества писателя в процессе анализа художественных текстов, выявлять связь 
литературных произведений второй половины XIX века со временем написания, с современностью 

и традицией; умение раскрывать конкретно- историческое и общечеловеческое содержание 

литературных произведений; 
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6) способность выявлять в произведениях художественной литературы 

XIX века образы, темы, идеи, проблемы и выражать своё отношение к ним в развёрнутых 
аргументированных устных и письменных высказываниях; участвовать в дискуссии на 

литературные темы; иметь устойчивые навыки устной и письменной речи в процессе чтения и 

обсуждения лучших образцов отечественной и зарубежной литературы; 

7) осмысление художественной картины жизни, созданной автором в литературном 

произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и интеллектуального

 понимания; умение эмоционально откликаться на прочитанное, 
выражать личное отношение к нему, передавать читательские впечатления; 

8) сформированность умений выразительно (с учётом индивидуальных особенностей 

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

9) овладение умениями анализа и интерпретации художественных произведений в 

единстве формы и содержания (с учётом неоднозначности заложенных в нём смыслов и наличия в 
нём подтекста) с использованием теоретико-литературных терминов и понятий (в дополнение к 

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

 общечеловеческое и национальное в творчестве 
писателя; традиция и новаторство; авторский замысел и его воплощение; художественное время и 

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

литературные направления и течения: романтизм, реализм; литературные жанры; трагическое и 
комическое; психологизм; тематика и проблематика; авторская позиция; фабула; виды тропов и 

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

стихосложения (тоническая, силлабическая, силлабо-тоническая); «вечные темы»и 

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

художественный перевод; литературная критика; 

10) умение сопоставлять произведения русской и зарубежной литературы и сравнивать их 
с художественными интерпретациями в других видах искусств (графика, живопись, театр, кино, 

музыка и другие); 

11) сформированностьпредставленийолитературномпроизведениикакявлениисловесногоис
кусства,оязыкехудожественнойлитературы в его эстетической функции и об изобразительно-

выразительных возможностях русского языка в произведениях художественной литературы и 

умение применять их в речевой практике; владение умением анализировать единицы различных 

языковых уровней и выявлять их роль в произведении; 

12) овладение современными читательскими практиками, культурой восприятия и 

понимания литературных текстов, умениями самостоятельного истолкования прочитанного в 

устной и письменной формах, информационной переработки текстов в виде аннотаций, отзывов, 
докладов, тезисов, конспектов, рефератов, а также сочинений различных жанров (не менее 250 

слов); владение умением редактировать и совершенствовать собственные письменные 

высказывания с учётом норм русского литературного языка; 

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

медиапространстве, использовать ресурсы традиционных библиотек и электронных библиотечных 

систем. 
 Предметные результаты освоения программы по литературе к концу 11 класса 

должны обеспечивать: 

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 
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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 

ценностями 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 

аргументированныхустныхиписьменныхвысказываниях;участиевдискуссии 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) сиспользованиемтеоретико-

литературныхтерминовипонятий(вдополнение кизученнымвосновнойшколе):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 другие); 

11) сформированность представлений о литературном произведении как явлении 

словесного искусства,о языке художественной литературы в его эстетической функции и об 
изобразительно-выразительных возможностях русского 
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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. 

 Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Иностранный 

(английский) язык (базовый уровень)» 

1. Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Иностранный (английский) 

язык (базовый уровень)» (предметная область «Иностранные языки») (далее соответственно – 
программа по английскому языку, английский язык) включает пояснительную записку, 

содержание обучения, планируемые результаты освоения программы по английскому языку. 

2. Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения английского языка, 
характеристику психологических предпосылок к его изучению обучающимися, место в структуре 

учебного плана, а также подходы к отбору содержания, к определению планируемых результатов 

и к структуре тематического планирования. 

3. Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые предлагаются для 
обязательного изучения в каждом классе на уровне среднего общего образования. 

4. Планируемые результаты освоения программы по английскому языку включают 

личностные, метапредметные результаты за весь период обучения на уровне среднего общего 
образования, а также предметные достижения обучающегося за каждый год обучения. 

5. Пояснительная записка. 

 Программа по английскому языку (базовый уровень) на уровне среднего общего 
образования разработана на основе «Требований к результатам освоения основной 

образовательной программы», представленных в Федеральном государственном образовательном 

стандарте среднего общего образования (приказ Министерства 

образованияинаукиРоссийскойФедерацииот17.05.2012№413 
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с изменениями, внесёнными приказами Министерства образования и науки Российской 
Федерацииот29.12.2014№1645,от31.12.2015№1578,от29.06.2017 

№ 613, приказами Министерства просвещения Российской Федерации от 24.09.2020 № 519, от 

11.12.2020 № 712), примерной основной образовательной программой среднего общего

 образования (одобрена  решением  федерального 
учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 28.06.2016 № 2/16) с 

учётом распределённых по классам проверяемых требований к результатам освоения основной 

образовательной программы среднего общего образования и элементов содержания, 

представленных в Универсальном кодификаторе по иностранному (английскому) языку (одобрено 
решением Федерального учебно- методического  объединения  от 12.04.2021

 г.,  Протокол 

№ 1/21), а также на основе характеристики планируемых результатов духовно- нравственного 

развития, воспитания и социализации обучающихся, представленной в Федеральной программе 
воспитания (одобрено решением Федерального учебно- методического объединения от 12.06.2020 

г.). 

 Программа по английскому языку является ориентиром для составления рабочих 

программ по предмету: она даёт представление о целях образования, развития, воспитания и 

социализации обучающихся на старшей ступени среднего общего образования, путях 
формирования системы знаний, умений и способов деятельности у обучающихся на базовом 

уровне средствами учебного предмета 

«Иностранный (английский) язык», определяет инвариантную (обязательную) часть содержания
 учебного курса по английскому языку 

как учебному предмету, за пределами которой остаётся возможность выбора вариативной 

составляющей содержания образования в плане порядка изучения тем, некоторого расширения 
объёма содержания и его детализации. 

 Программа по английскому языку устанавливает распределение обязательного 

предметного содержания по годам обучения, предусматривает примерный ресурс учебного 

времени, выделяемого на изучение тем/разделов курса, учитывает особенности изучения 
английского языка, исходя из его лингвистических особенностей и структуры родного (русского) 

языка обучающихся, межпредметных связей иностранного (английского) языка с содержанием 

других общеобразовательных предметов, изучаемых в 10–11 классах, а также с учётом возрастных 

особенностей обучающихся. В программе по английскому языку 
для уровня среднего общего образования предусмотрено дальнейшее совершенствование 

сформированных иноязычных речевых умений обучающихся 

и использование ими языковых средств, представленных в федеральных рабочих программах 
начального общего и основного общего образования, что обеспечивает преемственность между 

этапами общего образования по иностранному (английскому) языку. При этом содержание 

программы по английскому языку для уровня среднего общего образования имеет особенности, 
обусловленные задачами развития, обучения и воспитания, обучающихся заданными социальными 

требованиями к уровню развития их личностных и познавательных качеств, предметным 

содержанием системы  среднего  общего   образования, а 

также возрастными психологическими особенностями обучающихся 16–17 лет. 

 Личностные, метапредметные и предметные результаты представлены в программе по 
английскому языку с учётом особенностей преподавания английского языка в средней

 общеобразовательной школе на базовом уровне 

на основе отечественных методических традиций построения школьного курса английского языка 
и в соответствии с новыми реалиями и тенденциями развития общего образования. 

 Учебному предмету «Иностранный (английский) язык» принадлежит важное 

местовсистемеобщегосреднегообразованияивоспитаниясовременногошкольникав 
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условиях поликультурного и многоязычного мира. Изучение иностранного языка направлено на 
формирование коммуникативной культуры обучающихся, осознание роли языка как

 инструмента межличностного и межкультурного 

взаимодействия, способствует их общему речевому развитию, воспитанию гражданской 

идентичности, расширению кругозора, воспитанию чувств и эмоций. 
 Предметные знания и способы деятельности, осваиваемые обучающимися при 

изучении иностранного языка, находят применение в рамках образовательного процесса при 

изучении других предметных областей, становятся значимыми для формирования положительных 

качеств личности. Таким образом, они ориентированы на формирование как метапредметных, так 
и личностных результатов обучения. 

 В настоящее время происходит трансформация взглядов на владение иностранным 

языком, связанная с усилением общественных запросов 

наквалифицированныхимобильныхлюдей,способныхбыстроадаптироватьсяк изменяющимся 
условиям жизни, овладевать новыми компетенциями. Владение иностранным языком 

обеспечивает быстрый доступ к передовым международным 

научнымитехнологическимдостижениям,расширяетвозможностиобразования и самообразования. 

Чтение и обсуждение текстов из разных предметных областей способствует развитию учебно-
исследовательских умений и формированию навыков элементарного профессионального общения. 

Владение иностранным языком рассматривается сейчас как преимущество для достижения успеха 

в будущей профессии. Поэтому иностранный язык можно считать универсальным предметом, 
который привлекает внимание современного старшеклассника независимо от выбранных им 

профильных предметов (математика, история, физика и другие). Таким образом владение

 иностранным языком становится одним из важнейших 

средств социализации, самовыражения и успешной профессиональной деятельности выпускника 
средней общеобразовательной школы. 

 Возрастает значимость владения иностранными языками как в качестве первого, так и 

второго языка. Расширение номенклатуры изучаемых иностранных языков 
соответствуетстратегическиминтересамРоссиивэпохупостглобализациии многополярного мира. 

Знание родного языка экономического или политического партнёра обеспечивает более 

эффективное общение, учитывающее особенности менталитета и культуры партнёра, что 
позволяет успешнее приходить к консенсусу при проведении переговоров, решении возникающих 

проблем с целью достижения поставленных задач, избегая при этом конфликтов. 

 Естественно, возрастание значимости владения иностранными языками приводит к 

переосмыслению целей и содержания обучения предмету. 

 Исходя из вышесказанного, цели иноязычного образования становятся более сложными 
по структуре, формулируются на ценностном, когнитивном и прагматическом уровнях и 

соответственно воплощаются в личностных, метапредметных и предметных результатах.

 Иностранный язык признается не только средством общения, но и 
ценным ресурсом личности для социальной адаптации и самореализации (в том числе в 

профессии), инструментом развития умений поиска, обработки и использования информации в 

познавательных целях, одним из средств воспитания качеств гражданина, патриота, развития 

национального самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми разных стран и 
народов. 

 На прагматическом уровне целью иноязычного образования (базовый уровень 

владения английским языком) на старшей ступени общего образования провозглашено развитие и 

совершенствование коммуникативной компетенции обучающихся, сформированной на 
предыдущих ступенях,

 вединстветакихеёсоставляющих,какречевая,языковая,социокультурная,компенсаторн

ая и метапредметная компетенции: 
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речевая компетенция – развитие коммуникативных умений в четырёх основных видах 
речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письменной речи); 

языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами(фонетическими,

 орфографическими, пунктуационными, лексическими, 

грамматическими) в соответствии с отобранными темами общения, освоение знаний о языковых 
явлениях английского языка, разных способах выражения мысли в родном и английском языках; 

социокультурная/межкультурная компетенция – приобщение к культуре, традициям 

англоговорящих стран в рамках тем и ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам, 

психологическим особенностям учащихся на старшей ступени общего образования, формирование 

умения представлять свою страну,её культуру в условиях межкультурного общения; 
компенсаторнаякомпетенция–

развитиеуменийвыходитьизположениявусловияхдефицитаязыковыхсредстванглийскогоязыкаприп

олучении и передаче информации; 

метапредметная/учебно-познавательная компетенция–развитие общих и специальных 
учебных умений, позволяющих совершенствовать учебную деятельность по овладению 

иностранным языком, удовлетворять с его помощью познавательные интересы в других областях 

знания. 

 Наряду с иноязычной коммуникативной компетенцией в процессе овладения 
иностранным языком формируются ключевые универсальные учебные компетенции, включающие 

образовательную, ценностно-ориентационную, общекультурную, учебно- познавательную, 

информационную, социально-трудовую и компетенцию личностного самосовершенствования. 
 В соответствии с личностно ориентированной парадигмой образования основными 

подходами к обучению иностранным языкам 

признаютсякомпетентностный,системно-деятельностный,межкультурныйи коммуникативно-
когнитивный. Совокупность перечисленных подходов предполагает возможность реализовать 

поставленные цели иноязычного образования на старшей ступени общего образования, добиться 

достижения планируемых результатов в рамках содержания обучения, отобранного для данной 

ступени общего образования при использовании новых педагогических технологий и 
возможностей цифровой образовательной среды. 

 Обязательный учебный предмет «Иностранный язык»входит в предметную область 

«Иностранные языки» наряду с предметом «Второй иностранный язык»,изучение которого 

происходит при наличии потребности у обучающихся и при условии, что у образовательной 
организации имеется достаточная кадровая, техническая и материальная обеспеченность, 

позволяющая достигнуть предметных результатов, заявленных во Федеральном государственном 

образовательном стандарте среднего общего образования. 
 Общее число часов, рекомендованных для изучения иностранного (английского) 

языка - 204 часа: в 10 классе -102 часа (3 часа в неделю), в 11 классе – 102 часа (3 часа в неделю). 

 Требования к предметным результатам для среднего общего образования 

констатируют необходимость к окончанию 11 класса владения умением общаться на 
иностранном(английском) языке в разных формах (устно 

и письменно, непосредственно и опосредованно, в том числе через Интернет) на пороговом 

уровне. 

 Базовый (пороговый) уровень усвоения учебного предмета «Иностранный 
(английский) язык» ориентирован на создание общеобразовательной и общекультурной 

подготовки, на формирование целостных представлений обучающихся о мире, об 

общечеловеческих ценностях, о важности общения с целью достижения взаимопонимания 
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в целом,  и  о языке как средстве межличностного и 
межкультурного общения в частности. Достижение порогового уровня владения иностранным 

(английским) языком позволяет выпускникам российской школы использовать его для общения в 

устной и письменной форме как сносителями изучаемого иностранного (английского) языка, так и 

с представителями других стран, использующими данный язык как средство общения. Кроме того, 
пороговый уровень владения иностранным (английским) языком позволяет использовать 

иностранный (английский) язык как средство для поиска, получения и обработки информации из 

иноязычных источников в образовательных и самообразовательных целях, использовать словари и
  справочники на  иностранномязыке, в том числе 

информационно-справочные системы в электронной форме. 

6. Содержаниеобученияв10 классе. 

 Коммуникативные умения. 

Развитие умения общаться в устной и письменной форме, используя рецептивные и 

продуктивные виды речевой деятельности в рамках тематического содержания речи. 
Повседневная жизнь семьи. Межличностные отношения в семье, с друзьями и знакомыми. 

Конфликтные ситуации, их предупреждение и разрешение. 

Внешность и характеристика человека, литературного персонажа. 
Здоровый образ жизни и забота о здоровье: режим труда и отдыха, спорт, 

сбалансированное питание, посещение врача. Отказ от вредных привычек. 

Школьное образование, школьная жизнь, школьные праздники. Переписка с зарубежными 

сверстниками. Взаимоотношения в школе. Проблемы и решения. Права и обязанности 
старшеклассника. 

Современный мир профессий. Проблемы выбора профессии (возможности продолжения 

образования в высшей школе, в профессиональном 
колледже,выборрабочейспециальности,подработкадляшкольника).Рольиностранногоязыка в 

планах на будущее. 

Молодёжь в современном обществе. Досуг молодёжи: чтение, кино, театр, музыка, музеи, 

Интернет, компьютерные игры. Любовь и дружба. 
Покупки: одежда, обувь и продукты питания. Карманные деньги. Молодёжная 

мода. 

Туризм. Виды отдыха. Путешествия по России и зарубежным странам. 

Проблемы экологии. Защита окружающей среды. Стихийные бедствия. 

Условия проживания в городской/сельской местности. 

Техническийпрогресс:перспективыипоследствия.Современныесредствасвязи 
(мобильные телефоны, смартфоны, планшеты, компьютеры). 

Родная страна и страна/страны изучаемого языка: географическое положение, столица, 

крупные города, регионы, система образования, достопримечательности, культурные особенности 
(национальные и популярные праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи), страницы 

истории. 

Выдающиеся люди родной страны и страны/стран изучаемого языка, их вклад в науку и 

мировую культуру: государственные деятели, учёные, писатели, поэты, художники, композиторы, 
путешественники, спортсмены, актёры и другие. 

 Говорение. 

Развитие коммуникативных умений диалогической речи на базе умений, сформированных 

в основной школе, а именно умений вести разные виды диалога (диалог этикетного характера, 
диалог-побуждение к действию, диалог-расспрос, диалог-обмен мнениями, комбинированный 

диалог, включающий разные виды диалогов): 

диалог этикетного характера: начинать, поддерживать и заканчивать разговор, вежливо 
переспрашивать, выражать согласие/отказ, выражать благодарность, поздравлять с праздником, 

выражать пожелания и вежливо реагировать 

на поздравление; 
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диалог-побуждение к действию: обращаться с просьбой, вежливо соглашаться/не 
соглашаться выполнить просьбу, давать совет и принимать/не 

принимать совет, приглашать собеседника к совместной деятельности, вежливо соглашаться/не 

соглашаться на предложение собеседника, объясняя причину своего решения; 

диалог-расспрос: сообщать фактическую информацию, отвечая на вопросы разных видов, 
выражать своё отношение к обсуждаемым фактам и событиям, запрашивать интересующую 

информацию, переходить с позиции спрашивающего на позицию отвечающего и наоборот, 

диалог-обмен мнениями: выражать свою точку зрения и обосновывать её; высказывать 

своё согласие/несогласие с точкой зрения собеседника, выражать сомнение, давать 

эмоциональную оценку обсуждаемым событиям (восхищение, удивление, радость, огорчение и 
другие). 

Названные умения диалогической речи совершенствуются в стандартных ситуациях 

неофициального и официального общения в рамках тематического содержания речи 10 класса с 

опорой на речевые ситуации и/или иллюстрации, фотографии, таблицы, диаграммы с 
соблюдением норм речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка, при 

необходимости уточняя и переспрашивая собеседника. 

Объём диалога–8 реплик со стороны каждого собеседника. 

Развитие коммуникативных умений монологической речи на базе умений, 
сформированных в основной школе: 

создание устных связных монологических высказываний с использованием основных 

коммуникативных типов речи: 
описание (предмета, местности, внешности и одежды человека), характеристика (черты 

характера реального человека или литературного персонажа); 

повествование/сообщение; рассуждение; 

пересказ основного содержания, прочитанного/прослушанного текста с выражением своего 
отношения к событиям и фактам, изложенным в тексте; 

устноепредставление(презентация)результатоввыполненнойпроектнойработы. 

Данные умения монологической речи развиваются в рамках тематического содержания 
речи 10 класса с опорой на ключевые слова, план и/или иллюстрации, фотографии, таблицы, 

диаграммы или без опоры. 

Объём монологического высказывания–до14 фраз. 

 Аудирование. 
Развитие коммуникативных умений аудирования на базе умений, сформированных в 

основной школе: понимание на слух аутентичных текстов, содержащих отдельные неизученные 

языковые явления, с использованием языковой и контекстуальной догадки, с разной глубиной
 проникновения в их содержание в 

зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с 

пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой информации. 
Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает умение определять

 основную тему/идею и главные факты/события в 

воспринимаемом на слух тексте, отделять главную информацию от второстепенной, 

прогнозировать содержание текста по началу сообщения, игнорировать незнакомые слова, 
несущественные для понимания основного содержания. 

Аудирование с пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой информации 

предполагает умение выделять данную информацию, представленную в эксплицитной (явной) 

форме, в воспринимаемом на слух тексте. 
Тексты для аудирования: диалог (беседа), интервью, высказывания собеседников в 

ситуациях повседневного общения, рассказ, сообщение информационного характера, объявление. 
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Время звучания текста/текстов для аудирования–до2,5минуты. 

 Смысловое чтение. 

Развитие сформированных в основной школе умений читать про себя и понимать с 
использованием языковой и контекстуальной догадки аутентичные тексты разных жанров и 

стилей, содержащих отдельные неизученные языковые явления, с разной глубиной

 проникновения в их содержание в зависимости 

отпоставленнойкоммуникативнойзадачи:спониманиемосновногосодержания, с пониманием 
нужной/интересующей/запрашиваемой информации, с полным пониманием содержания текста. 

Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает умения: определять 

тему/основную мысль, выделять главные факты/события (опуская второстепенные), понимать 
структурно-смысловые связи в тексте, прогнозировать содержание текста по заголовку/началу 

текста, определять логическую последовательность главных фактов, событий, игнорировать 

незнакомые слова, несущественные для понимания основного содержания. 

Чтение с пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой информации предполагает 
умение находить в прочитанном тексте и понимать данную информацию, представленную в 

эксплицитной (явной) и имплицитной (неявной) форме, оценивать найденную

 информацию с точки зрения её значимости 

для решения коммуникативной задачи. 
В ходе чтения с полным пониманием аутентичных текстов, содержащих отдельные 

неизученные языковые явления, формируются и развиваются умения полно и точно понимать 

текст на основе его информационной переработки (смыслового и структурного анализа отдельных 
частей текста, выборочного перевода), устанавливать причинно- следственную взаимосвязь 

изложенных в тексте фактов и событий. 

Чтение несплошных текстов(таблиц, диаграмм, графиков и другие)и понимание 

представленной в них информации. 
Тексты для чтения: диалог(беседа),интервью, рассказ,отрывок из художественного 

произведения, статья научно-популярного характера, сообщение информационного характера, 

объявление, памятка, электронное сообщение личного характера, стихотворение.  
Объём текста/текстов для чтения–500–700 слов. 

 Письменная речь. 

Развитие умений письменной речи на базе умений, сформированных в основной школе: 

заполнение анкет и формуляров в соответствии с нормами, принятыми в стране/странах 
изучаемого языка; 

написание резюме(CV)с сообщением основных сведений о себе в соответствии с нормами, 

принятыми в стране/странах изучаемого языка; 
написание электронного сообщения личного характера в соответствии с нормами 

неофициального общения, принятыми в стране/странах изучаемого языка, объём сообщения – до 

130 слов; 

создание небольшого письменного высказывания(рассказа, сочинения и другие)на основе 
плана, иллюстрации, таблицы, диаграммы и/или прочитанного/прослушанного текста с опорой на 

образец, объём письменного высказывания – до 150 слов; 

заполнение таблицы: краткая фиксация содержания, прочитанного/прослушанного текста 

или дополнение информации в таблице; 
письменное предоставление результатов выполненной проектной работы, в том числе в 

форме презентации, объём – до 150 слов. 

 Языковые знания и навыки. 
 Фонетическая сторона речи. 
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Различение на слух и адекватное (без ошибок, ведущих к сбою в 
коммуникации)произношение слов с соблюдением правильного ударения и фраз/предложений с 

соблюдением основных ритмико-интонационных особенностей, в том числе правила отсутствия 

фразового ударения на служебных словах. 

Чтение вслух аутентичных текстов, построенных в основном на изученном языковом 
материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией, демонстрирующее 

понимание текста. 

Тексты для чтения вслух:сообщение информационного характера, отрывок из статьи 

научно-популярного характера,рассказ,диалог(беседа),интервью,объёмтекста для чтения вслух – 

до 140 слов. 
 Орфография и пунктуация. 

Правильное написание изученных слов. 

Правильная расстановка знаков препинания в письменных высказываниях: запятой при 
перечислении, обращении и при выделении вводных слов, апострофа, точки, вопросительного, 

восклицательного знака в конце предложения, отсутствие точки после заголовка. 

Пунктуационно правильное оформление прямой речи в соответствии с нормами 

изучаемого языка: использование запятой/двоеточия после слов автора перед прямой речью, 

заключение прямой речи в кавычки. 
Пунктуационно правильное оформление электронного сообщения личного характера в 

соответствии с нормами речевого этикета, принятыми в стране/странах изучаемого языка: 

постановка запятой после обращения и завершающей фразы, точки после выражения надежды на 
дальнейший контакт, отсутствие точки после подписи. 

 Лексическая сторона речи. 

Распознавание в звучащем и письменном тексте и употребление в устной и письменной 
речи лексических единиц (слов, в том числе многозначных, фразовых глаголов, словосочетаний, 

речевых клише, средств логической связи), обслуживающих ситуации общения в рамках 

тематического содержания речи 

10 класса, с соблюдением существующей в английском языке нормы лексической сочетаемости. 
Объём – 1300 лексических единиц для продуктивного использования(включая 

1200лексическихединиц,изученныхранее)и1400лексическихединиц для рецептивного усвоения 

(включая 1300 лексических единиц продуктивного минимума). 

Основные способы словообразования: 
аффиксация: 

образованиеглаголовприпомощипрефиксовdis-,mis-,re-,over-,under-и суффикса -ise/-ize; 

образование имён существительных при помощи префиксов un-, in-/im- 
и суффиксов -ance/-ence, -er/-or, -ing, -ist, -ity, -ment, -ness, -sion/-tion, -ship; 

образованиеимён прилагательных при помощи префиксовun-,in-/im-,inter-,non-и суффиксов -able/-

ible, -al, -ed, -ese, -ful, -ian/-an, -ing, -ish, -ive, -less, -ly, -ous, 

-y; 
образование наречий при помощи префиксов un-,in-/im-исуффикса-ly; 

образование числительных при помощи суффиксов -teen, -ty, -th; 

словосложение: 

образование сложных существительных путём соединения основ существительных (football); 
образованиесложныхсуществительныхпутёмсоединенияосновыприлагательного с основой 

существительного (blackboard); 

образование сложных существительных путём соединения основ существительных с 
предлогом (father-in-law); 
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образование сложных прилагательных путём соединения основы 
прилагательного/числительного с основой существительного с добавлением суффикса -ed (blue-

eyed, eight-legged); 

образование сложных прилагательных путём соединения наречия с основой причасти 

я II(well-behaved); 

образованиесложныхприлагательныхпутёмсоединенияосновыприлагательногос основой 

причастия I (nice-looking); 
конверсия: 

образование имён существительных от неопределённой формы глаголов 

(to run – a run); 

образование имён существительных от имён прилагательных 
(rich people – the rich); 

образование глаголов от имён существительных(ahand–tohand); образование 

глаголов от имён прилагательных (cool – to cool). 
Имена прилагательные на-edи-ing (excited–exciting). 

Многозначные лексические единицы. Синонимы. Антонимы. Интернациональные слова.

 Наиболее частотные фразовые глаголы. Сокращения 
и аббревиатуры. 

Различные средства связи для обеспечения целостности и логичности устного/письменного 

высказывания. 

 Грамматическая сторона речи. 

Распознавание в звучащем и письменном тексте и употребление в устной и письменной 
речи изученных морфологических форм и синтаксических конструкций английского языка. 

Различные коммуникативные типы предложений: повествовательные (утвердительные, 

отрицательные), вопросительные (общий, 
специальный,альтернативный,разделительныйвопросы),побудительные(вутвердительнойи 

отрицательной форме). 

Нераспространённые и распространённые простые предложения,в том числе с 
несколькими обстоятельствами, следующими в определённом порядке (We moved to a new house 

last year.). 

Предложения с начальным It. Предложения 

с начальным There+tobe. 
Предложения с глагольными конструкциями,содержащими глаголы-связкиto be, to look, to 

seem, to feel (He looks/seems/feels happy.). 

Предложения cо сложным дополнением – Complex Object (I want you to help me. I saw her 
cross/crossing the road. I want to have my hair cut.). 

Сложносочинённые предложения с сочинительными союзами and, but, or. 

Сложноподчинённые предложения с союзами и союзными словами because, if, 

when,where,what,why, how. 
Сложноподчинённые предложения с определительными придаточными с союзными 

словами who, which, that. 

Сложноподчинённые предложения с союзными словами whoever, whatever, however, 

whenever. 
Условныепредложениясглаголамивизъявительномнаклонении(Conditional0,ConditionalI)исг

лаголамивсослагательномнаклонении(Conditional II). 

Все типы вопросительных предложений (общий, специальный, альтернативный, 
разделительный вопросы в Present/Past/Future Simple Tense, Present/Past Continuous Tense, 

Present/Past Perfect Tense, Present Perfect Continuous Tense). 

Повествовательные, вопросительные и побудительные предложения 
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вкосвеннойречивнастоящемипрошедшемвремени,согласованиевремёнврамках сложного предложения.  

Модальные глаголы в косвенной речи в настоящем и прошедшем времени. Предложения с 

конструкциями as…as,notso…as,both…and…,either…or, 

neither…nor. 

Предложения с Iwish… 
Конструкции с глаголами на-ing:to love/hate doing smth. 

Конструкции c глаголами tostop,to remember,to forget(разница в значении to stop doing smth 

и to stop to do smth). 

Конструкция It takes me … to do smth. 
Конструкция used to+инфинитив глагола. 

Конструкции be/get used to smth,be/get used to doing smth. 

Конструкции I prefer,I’dprefer,I’dratherprefer,выражающие предпочтение, а также 
конструкции I’d rather, You’d better. 

Подлежащее,выраженноесобирательнымсуществительным(family,police),и его 

согласование со сказуемым. 

Глаголы (правильные и неправильные) в видовременных формах действительного залога в 
изъявительном наклонении (Present/Past/Future Simple Tense, Present/Past Continuous Tense, 

Present/Past Perfect Tense, Present Perfect Continuous Tense, Future-in-the- Past Tense) и наиболее 

употребительных формах страдательного залога(Present/Past Simple Passive, Present Perfect 
Passive). 

Конструкция to be going to, формы Future Simple Tense и Present Continuous Tense для 

выражения будущего действия. 

Модальные глаголы и их эквиваленты (can/be able to, could,must/have to, may, might, should, 
shall, would, will, need). 

Неличные формы глагола–инфинитив,герундий,причастие(ParticipleI и Participle II), 

причастия в функции определения (Participle I– a playing child, Participle II– a written text). 
Определённый, неопределённый и нулевой артикли. 

Имена существительные во множественном числе, образованных по правилу, и 

исключения. 

Неисчисляемыеименасуществительные,имеющиеформутолькомножественного 
числа.  

Притяжательный падеж имён существительных. 

Имена прилагательные и наречия в положительной, сравнительной 
и превосходной степенях, образованные по правилу, и исключения. 

Порядок следования нескольких прилагательных (мнение –размер –возраст – цвет – 

происхождение). 

Слова,выражающие количество (many/much,little/alittle,few/afew,alotof). 
Личные местоимения в именительном и объектном падежах, притяжательные местоимения 

(в том числе в абсолютной форме), возвратные, указательные, вопросительные местоимения, 

неопределённые местоимения и их производные, 

отрицательныеместоименияnone,noипроизводныепоследнего(nobody,nothingи другие). 
Количественные и порядковые числительные. 

Предлоги места, времени, направления, предлоги, употребляемые с глаголами в 

страдательном залоге. 
 Социокультурные знания и умения. 

Осуществление межличностного и межкультурного общения 

сиспользованиемзнанийонационально-культурныхособенностяхсвоейстраныи страны/стран 
изучаемого языка и основных социокультурных элементов речевого 

поведенческогоэтикетаванглоязычнойсредеврамкахтематическогосодержания10 
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класса. 

Знание и использование в устной и письменной речи наиболее употребительной 
тематической фоновой лексики и реалий родной страны 

и страны/стран изучаемого языка при изучении тем: государственное устройство, система 

образования, страницы истории, национальные и популярные праздники, проведение досуга, 
этикетные особенности общения, традиции в кулинарии и другие. 

Владение основными сведениями о социокультурном портрете и культурном наследии 

страны/стран, говорящих на английском языке. 

Понимание речевых различий в ситуациях официального и неофициального общения в 

рамках тематического содержания речи и использование лексико- грамматических средств с их 
учётом. 

Развитие умения представлять родную страну/малую родину и страну/страны изучаемого 

языка (культурные явления и события, достопримечательности, выдающиеся люди: 
государственные деятели, учёные, писатели, поэты, художники, композиторы, музыканты, 

спортсмены, актёры и другие). 

 Компенсаторные умения. 

Овладение компенсаторными умениями, позволяющими в случае сбоя коммуникации, а 

также в условиях дефицита языковых средств использовать различные приёмы переработки 
информации:при говорении–переспрос, при говорении и письме–описание/перифраз/толкование, 

при чтении и аудировании – языковую и контекстуальную догадку. 

Развитие умения игнорировать информацию, не являющуюся необходимой для понимания 
основного содержания, прочитанного/прослушанного текста или для нахождения в тексте 

запрашиваемой информации. 

7. Содержаниеобученияв11 классе. 

 Коммуникативные умения. 
Совершенствование умения общаться в устной и письменной форме, используя 

рецептивные и продуктивные виды речевой деятельности в рамках тематического содержания 

речи. 
Повседневная жизнь семьи. Межличностные отношения в семье, с друзьями и знакомыми. 

Конфликтные ситуации, их предупреждение и разрешение. 

Внешность и характеристика человека, литературного персонажа. 
Здоровый образ жизни и забота о здоровье: режим труда и отдыха, спорт, 

сбалансированное питание, посещение врача. Отказ от вредных привычек. 

Школьное образование, школьная жизнь. Переписка с зарубежными сверстниками. 

Взаимоотношения в школе. Проблемы и решения. Подготовка к выпускным экзаменам. Выбор 
профессии. Альтернативы в продолжении образования. 

Место иностранного языка в повседневной жизни и профессиональной деятельности в 

современном мире. 
Молодёжь в современном обществе. Ценностные ориентиры. Участие молодёжи в жизни 

общества. Досуг молодёжи: увлечения и интересы. Любовь и дружба. 

Роль спорта в современной жизни: виды спорта, экстремальный спорт, спортивные 

соревнования, Олимпийские игры. 
Туризм. Виды отдыха. Экотуризм. Путешествия по России и зарубежным странам. 

Вселеннаяичеловек.Природа.Проблемыэкологии.Защитаокружающейсреды. 

Проживание в городской/сельской местности. 

Технический прогресс: перспективы и последствия. Современные средства 
информацииикоммуникации(пресса,телевидение,Интернет,социальныесети и другие). Интернет-

безопасность. 

Роднаястранаистрана/страныизучаемогоязыка:географическоеположение, 
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столица, крупные города, регионы, система образования, достопримечательности, культурные 
особенности (национальные и популярные праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи), 

страницы истории. 

Выдающиеся люди родной страны и страны/стран изучаемого языка: государственные 

деятели, учёные, писатели, поэты, художники, композиторы, путешественники, спортсмены, 
актёры и другие 

 Говорение. 

Развитие коммуникативных умений диалогической речи, а именно умений вести разные 

виды диалога(диалог этикетного характера, диалог-побуждение к действию, диалог – расспрос, 

диалог-обмен мнениями, комбинированный диалог, включающий разные виды диалогов): 
диалог этикетного характера: начинать, поддерживать и заканчивать разговор, вежливо 

переспрашивать, вежливо выражать согласие/отказ, выражать благодарность, поздравлять с 

праздником, выражать пожелания и вежливо реагировать на поздравление;  

диалог-побуждение к действию: обращаться с просьбой, вежливо соглашаться/не 
соглашаться выполнить просьбу, давать совет и принимать/не 

принимать совет, приглашать собеседника к совместной деятельности, вежливо соглашаться/не 

соглашаться на предложение собеседника, объясняя причину своего решения; 

диалог-расспрос: сообщать фактическую информацию, отвечая на вопросы разных видов, 
выражать своё отношение к обсуждаемым фактам и событиям, запрашивать интересующую 

информацию, переходить с позиции спрашивающего на позицию отвечающего и наоборот, 

брать/давать интервью; 
диалог-обмен мнениями: выражать свою точку зрения и обосновывать её, высказывать своё 

согласие/несогласие с точкой зрения собеседника, выражать сомнение, давать эмоциональную 

оценку обсуждаемым событиям (восхищение, удивление, радость, огорчение и другие). 

Названные умения диалогической речи совершенствуются в стандартных ситуациях 
неофициального и официального общения в рамках тематического содержания речи 11 класса с 

опорой на речевые ситуации и/или иллюстрации, фотографии, таблицы, диаграммы с 

соблюдением норм речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка, при 
необходимости уточняя и переспрашивая собеседника. 

Объём диалога–до 9реплик со стороны каждого собеседника. 

Развитие коммуникативных умений монологической речи: 

создание устных связных монологических высказываний с использованием основных 
коммуникативных типов речи: 

описание (предмета, местности, внешности и одежды человека), характеристика (черты 

характера реального человека или литературного персонажа); 
повествование/сообщение; рассуждение; 

пересказосновногосодержания,прочитанного/прослушанноготекстабезопорынаключевыесл

ова,плансвыражениемсвоегоотношенияксобытиями фактам, изложенным в тексте; 

устноепредставление(презентация)результатоввыполненнойпроектнойработы. 
Данные умения монологической речи развиваются в рамках тематического содержания 

речи с опорой на ключевые слова, план и/или иллюстрации, фотографии, таблицы, диаграммы, 

графики и без опоры. 

Объём монологического высказывания–14–15фраз. 
 Аудирование. 

Развитие коммуникативных умений аудирования: понимание на слух аутентичных текстов, 

содержащих отдельные неизученные языковые явления, с использованием языковой и 
контекстуальной догадки, с разной глубиной 
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Проникновения в их содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с
 пониманием основного содержания, с пониманием 

нужной/интересующей/запрашиваемой информации. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает умение определять

 основную тему/идею и главные факты/события в 
воспринимаемом на слух тексте,отделять главную информацию от второстепенной, 

прогнозировать содержание текста по началу сообщения, игнорировать незнакомые слова, 

несущественные для понимания основного содержания. 

Аудирование с пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой информации 

предполагает умение выделять данную информацию, представленную в эксплицитной (явной) 
форме, в воспринимаемом на слух тексте. 

Тексты для аудирования: диалог (беседа), интервью, высказывания собеседников в 

ситуациях повседневного общения, рассказ, сообщение информационного характера, объявление. 

Языковая сложность текстов для аудирования должна соответствовать пороговому уровню 
(В1 – пороговый уровень по общеевропейской шкале). 

Время звучания текста/текстов для аудирования–до2,5минуты. 

 Смысловое чтение. 

Развитие умений читать про себя и понимать с использованием языковой и 
контекстуальной догадки аутентичные тексты разных жанров и стилей, содержащих отдельные 

неизученные языковые явления, с разной глубиной проникновения в их содержание в зависимости 

от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием 
нужной/интересующей/запрашиваемой информации, с полным пониманием содержания текста. 

Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает умения: определять 

тему/основную мысль, выделять главные факты/события (опуская второстепенные), понимать 
структурно-смысловые связи в тексте, прогнозировать содержание текста по заголовку/началу 

текста, определять логическую последовательность главных фактов, событий, игнорировать 

незнакомые слова, несущественные для понимания основного содержания. 

Чтение с пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой информации предполагает 
умение находить прочитанном тексте и понимать данную информацию, представленную в 

эксплицитной (явной) и имплицитной форме (неявной) форме, оценивать найденную информацию 

с точки зрения её значимости для решения коммуникативной задачи. 

В ходе чтения с полным пониманием аутентичных текстов, содержащих отдельные 
неизученные языковые явления, формируются и развиваются умения полно и точно понимать 

текст на основе его информационной переработки (смыслового и структурного анализа отдельных 

частей текста, выборочного перевода), устанавливать причинно- следственную взаимосвязь 
изложенных в тексте фактов и событий. 

Чтение несплошных текстов(таблиц, диаграмм, графиков и других)и понимание 

представленной в них информации. 

Тексты для чтения: диалог(беседа),интервью,рассказ,отрывок из художественного 
произведения, статья научно-популярного характера, сообщение информационного характера, 

объявление, памятка, инструкция, электронное сообщение личного характера, стихотворение. 

Языковая сложность текстов для чтения должна соответствовать пороговому уровню (В1 – 

пороговый уровень по общеевропейской шкале). 
Объёмтекста/текстов для чтения–до600–800слов. 

 Письменная речь. 

Развитие умений письменной речи: 
Заполнение анкет и формуляров в соответствии с нормами, принятыми 



58 
 

в стране/странах изучаемого языка; 

написание резюме(CV)с сообщением основных сведений о себе в соответствии с нормами, 

принятыми в стране/странах изучаемого языка; 

написание электронного сообщения личного характера в соответствии с нормами 

неофициального общения, принятыми в стране/странах изучаемого языка, объём сообщения – до 
140 слов; 

создание небольшого письменного высказывания (рассказа, сочинения, статьи и другие)на 

основе плана, иллюстрации,таблицы,графика,диаграммы, и/или прочитанного/прослушанного 
текста с опорой на образец, объем письменного высказывания – до 180 слов; 

заполнение таблицы:краткая фиксация содержания прочитанного/ прослушанного текста 

или дополнение информации в таблице; 

письменное предоставление результатов выполненной проектной работы, в том числе в 
форме презентации, объём – до 180 слов. 

 Языковые знания и навыки. 

 Фонетическая сторона речи. 
Различение на слух и адекватное (без ошибок, ведущих к сбою в 

коммуникации)произношение слов с соблюдением правильного ударения и фраз/предложений с 

соблюдением основных ритмико-интонационных особенностей, в том числе правила отсутствия 
фразового ударения на служебных словах. 

Чтение вслух аутентичных текстов, построенных в основном на изученном языковом 

материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией, демонстрирующее 

понимание текста. 
Текстыдлячтениявслух:сообщениеинформационногохарактера,отрывокизстатьинаучно-

популярногохарактера,рассказ,диалог(беседа),интервью,объёмтекста для чтения вслух – до 150 

слов. 
 Орфография и пунктуация. 

Правильное написание изученных слов. 

Правильная расстановка знаков препинания в письменных высказываниях: запятой при 
перечислении, обращении и при выделении вводных слов, апострофа, точки, вопросительного, 

восклицательного знака в конце предложения, отсутствие точки после заголовка. 

Пунктуационно правильное оформление прямой речи в соответствии с нормами 

изучаемого языка: использование запятой/двоеточия после слов автора перед прямой речью, 
заключение прямой речи в кавычки. 

Пунктуационно правильное в соответствии с нормами речевого этикета, принятыми в 

стране/странах изучаемого языка, оформление электронного сообщения личного характера: 
постановка запятой после обращения и завершающей фразы, точки после выражения надежды на 

дальнейший контакт, отсутствие точки после подписи. 

 Лексическая сторона речи. 

Распознавание в звучащем и письменном тексте и употребление в устной и письменной 
речи лексических единиц (слов, в том числе многозначных, фразовых глаголов, словосочетаний, 

речевых клише, средств логической связи), обслуживающих ситуации общения в рамках 

тематического содержания речи, с соблюдением существующей в английском языке нормы 
лексической сочетаемости. 

Объём – 1400 лексических единиц для продуктивного использования(включая 1300 

лексических единиц, изученных ранее) и 1500 лексических единиц для рецептивного усвоения 
(включая 1400 лексических единиц продуктивного минимума). 

Основные способы словообразования: 

аффиксация: 

образованиеглаголовприпомощипрефиксовdis-,mis-,re-,over-,under-и суффиксов -ise/-ize, -
en; 
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образованиеимёнсуществительныхприпомощипрефиксовun-,in-/im-,il-/ir-и суффиксов -ance/-ence, -
er/-or, -ing, -ist, -ity, -ment, -ness, -sion/-tion, -ship; 

образование имён прилагательных при помощи префиксов un-, in-/im-, il-/ir-, inter-, non-, 

post-, pre- и суффиксов -able/-ible, -al, -ed, -ese, -ful, -ian/-an, -ical, -ing, 

-ish,-ive,-less,-ly,-ous,-y; 
образованиенаречийприпомощипрефиксовun-,in-/im-,il-/ir-исуффикса-ly; образование 

числительных при помощи суффиксов -teen, -ty, -th; словосложение: 

образование сложных существительных путём соединения основ существительных 

(football); 
образование сложных существительных путём соединения основы прилагательного с 

основой существительного (blue-bell); 

образование сложных существительных путём соединения основ существительных с 
предлогом (father-in-law); 

образование сложных прилагательных путём соединения основы 

прилагательного/числительного с основой существительного с добавлением суффикса -ed (blue-

eyed, eight-legged); 
образование сложных прилагательных путём соединения наречия с основой причастия II 

(well-behaved); 

образование сложных прилагательных путём соединения основы прилагательного с 

основой причастия I (nice-looking); 
конверсия: 

образование образование имён существительных от неопределённой формы глаголов (to 

run – a run); 
образованиеимёнсуществительныхотприлагательных(richpeople–therich); 

образование глаголов от имён существительных (a hand – to hand); образование 

глаголов от имён прилагательных (cool – to cool). 
Имена прилагательные на-edи-ing(excited–exciting). 

Многозначные лексические единицы. Синонимы. Антонимы. Интернациональные слова.

 Наиболее частотные фразовые глаголы. Сокращения 

и аббревиатуры. 
Различные средства связи для обеспечения целостности и логичности устного/письменного 

высказывания. 

 Грамматическая сторона речи. 
Распознавание в звучащем и письменном тексте и употребление в устной и письменной 

речи изученных морфологических форм и синтаксических конструкций английского языка. 

Различные коммуникативные типы предложений: повествовательные (утвердительные, 

отрицательные), вопросительные (общий, 
специальный,альтернативный,разделительныйвопросы),побудительные(вутвердительнойи 

отрицательной форме). 

Нераспространённые и распространённые простые предложения, в том числе с 

несколькими обстоятельствами, следующими в определённом порядке (We moved to a new house 
last year.). 

Предложения с начальным It. Предложения 

с начальным There+tobe. 
Предложения с глагольными конструкциями, содержащими глаголы-связки 

to be, to look, to seem, to feel (He looks/seems/feels happy.). 

Предложения cо сложным подлежащим–Complex Subject. 
Предложения cо сложным дополнением – Complex Object (I want you to help me. Isaw her 

cross/crossing the road. I want to have my hair cut.). 

Сложносочинённые предложения с сочинительными союзами and,but,or. 
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Сложноподчинённые предложения с союзами и союзными словами because, if, when, where, 
what, why, how. 

Сложноподчинённые предложения с определительными придаточными с союзными 

словами who, which, that. 

Сложноподчинённые предложения с союзными словами whoever, whatever,however, 
whenever. 

Условныепредложениясглаголамивизъявительномнаклонении(Conditional0,ConditionalI)исг

лаголамивсослагательномнаклонении(Conditional II). 
Все типы вопросительных предложений (общий, специальный, альтернативный, 

разделительный вопросы в Present/Past/Future Simple Tense, Present/Past Continuous Tense, 

Present/Past Perfect Tense, Present Perfect Continuous Tense). 

Повествовательные,вопросительные и побудительные предложения в косвенной речи в 
настоящем и прошедшем времени, согласование времён в рамках сложного предложения. 

Модальные глаголы в косвенной речи в настоящем и прошедшем времени. Предложения с 

конструкциями as…as,notso…as,both…and…,either…or, 
neither…nor. 

Предложения с I wish… 

Конструкции с глаголами на-ing:tolove/hatedoingsmth. 
Конструкции c глаголами to stop,to remember,to forget(разница в значении to stop doing smth 

и to stop to do smth). 

Конструкция It takes me … to do smth. 

Конструкция used to+инфинитив глагола. 
Конструкции be/getusedtosmth,be/getusedtodoingsmth. 

КонструкцииIprefer,I’dprefer,I’dratherprefer,выражающие предпочтение, а также 

конструкции I’d rather, You’d better. 
Подлежащее,выраженноесобирательнымсуществительным(family,police),и его 

согласование со сказуемым. 

Глаголы (правильные и неправильные) в видовременных формах действительного залога в 
изъявительном наклонении (Present/Past/Future Simple Tense, Present/Past/Future Continuous Tense, 

Present/Past Perfect Tense, Present Perfect Continuous Tense, Future-in-the- Past Tense) и наиболее 

употребительных формах страдательного залога(Present/Past Simple Passive, Present Perfect 

Passive). 
Конструкция to be going to, формы Future Simple Tense и Present Continuous Tense для 

выражения будущего действия. 

Модальные глаголы и их эквиваленты (can/be able to, could,must/have to, may, might, should, 
shall, would, will, need). 

Неличные формы глагола–инфинитив,герундий,причастие(ParticipleI и Participle II), 

причастия в функции определения (Participle I– a playing child, Participle II– a written text). 

Определённый, неопределённый и нулевой артикли. 
Имена существительные во множественном числе, образованных по правилу, и 

исключения. 

Неисчисляемыеименасуществительные,имеющиеформутолькомножественного 

числа. 

Притяжательный падеж имён существительных. 
Имена прилагательные и наречия в положительной, сравнительной 

и превосходной степенях,образованных по правилу,и исключения. 

Порядок следования нескольких прилагательных (мнение – размер –возраст –цвет – 
происхождение). 

Слова,выражающиеколичество (many/much,little/alittle,few/afew,alotof). 
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Личные местоимения в именительном и объектном падежах, притяжательные местоимения 
(в том числе в абсолютной форме), возвратные, указательные, вопросительные местоимения, 

неопределённые местоимения и их производные, 

отрицательныеместоименияnone,noипроизводныепоследнего(nobody,nothingи другие). 

Количественные и порядковые числительные. 

Предлоги места, времени, направления, предлоги, употребляемые с глаголами в 

страдательном залоге. 
 Социокультурные знания и умения. 

Осуществление межличностного и межкультурного общения 

сиспользованиемзнанийонационально-культурныхособенностяхсвоейстраныи страны/стран 
изучаемого языка и основных социокультурных элементов речевого поведенческого этикета в 

англоязычной среде в рамках тематического содержания 11 класса. 

Знание и использование в устной и письменной речи наиболее употребительной 

тематической фоновой лексики и реалий родной страны 
и страны/стран изучаемого языка при изучении тем: государственное устройство, система 

образования, страницы истории, национальные и популярные праздники, проведение 

досуга,этикетные особенности общения,традиции в кулинарии и другие. 

Владение основными сведениями о социокультурном портрете и культурном наследии 
страны/стран, говорящих на английском языке. 

Понимание речевых различий в ситуациях официального и неофициального общения в 

рамках тематического содержания речи и использование лексико- грамматических средств с их 
учётом. 

Развитие умения представлять родную страну/малую родину и страну/страны изучаемого 

языка (культурные явления и события, достопримечательности, выдающиеся люди: 

государственные деятели, учёные, писатели, поэты, художники, композиторы, музыканты, 
спортсмены, актёры и другие). 

 Компенсаторные умения. 

Овладение компенсаторными умениями, позволяющими в случае сбоя коммуникации, а 
также в условиях дефицита языковых средств использовать различные приемы переработки 

информации: приговорении–переспрос, при говорении и письме–

описание/перифраз/толкование,при чтении и аудировании – языковую и контекстуальную догадку. 

Развитие умения игнорировать информацию, не являющуюся необходимой, для понимания 
основного содержания,прочитанного/прослушанного текста или для нахождения в тексте 

запрашиваемой информации. 

8. Планируемые результаты освоения программы по английскому языку на уровне 
среднего общего образования. 

 Личностные результаты освоения программы по английскому языку на уровне 

среднего общего образования достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности 
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 старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному 

наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, природе и 
окружающей среде. 

 Личностныерезультатыосвоенияобучающимисяпрограммы 
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по английскому языку для уровня 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 результате изучения английского языка на уровне среднего общего 

образованияуобучающегосябудутсформированыследующиеличностныерезультаты: 

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; 

готовностьпротивостоятьидеологииэкстремизма,национализма,ксенофобии, дискриминации по 

социальным, религиозным, расовым, национальным признакам; 
готовностьвестисовместнуюдеятельностьвинтересахгражданскогообщества, 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, традициям народов России и страны/стран изучаемого языка, достижениям 

России и страны/стран изучаемого языка в науке, искусстве, спорте, технологиях, труде; 

идейная 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,приобщаться к ценностям мировой культуры через источники информации на 
иностранном (английском) языке, ощущать эмоциональное воздействие искусства; 

убеждённость в значимости для личности и общества отечественного и мирового 

искусства, этнических культурных традиций и народного творчества; 

стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность 
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содействовать ознакомлению с ней представителей других стран; 

готовность к самовыражению в разных видах искусства,стремление проявлять качества 

творческой личности; 

5) физического воспитания: 

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

потребность в физическом совершенствовании, занятиях 

спортивно-оздоровительной деятельностью; 

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

6) трудового воспитания: 

готовность к труду,осознание ценности мастерства,трудолюбие; 
готовность к активной деятельности технологической и социальной направленности, 

способность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такую деятельность; 

интерес к различным сферам профессиональной деятельности, умение совершать 
осознанный выбор будущей профессии и реализовывать собственные жизненные планы, 

осознание возможностей самореализации средствами иностранного (английского) языка; 

готовность и способность к образованию и самообразованию на протяжении всей жизни, в 

том числе с использованием изучаемого иностранного языка; 

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 познания мира; 
осознание ценности научной деятельности, готовность осуществлять проектную и 

исследовательскую деятельность индивидуально и в группе, 

в том числе с использованием изучаемого иностранного (английского) языка. 

 В процессе достижения личностных результатов освоения обучающимися программы 
по английскому языку для уровня среднего общего 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,умениедействовать,исходяизсвоихвозможностей; эмпатии, 

включающей способность понимать эмоциональное состояние других, 
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учитывать его при осуществлении коммуникации,способность к сочувствию и 
сопереживанию; 

социальных навыков,включающих способность выстраивать отношения с другими 

людьми, в том числе с представителями страны/стран изучаемого языка, заботиться, проявлять 

интерес и разрешать конфликты. 

 В результате изучения английского 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 основания для сравнения,классификации и 
обобщения языковых единиц и языковых явлений изучаемого иностранного языка; 

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

закономерности в языковых явлениях изучаемого иностранного 

(английского)языка; 
разрабатывать план решения проблемы с учётом анализа имеющихся 

материальных и нематериальных ресурсов; 

вноситькоррективывдеятельность,оцениватьсоответствиерезультатовцелям, 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 с использованием 
иностранного (английского) языка, навыками разрешения проблем; способностью и готовностью к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных методов 

познания; 

владеть видами деятельности по получению нового знания, его 
интерпретации,преобразованию и применению в различных учебных ситуациях, в том числе при 

создании учебных и социальных проектов; 

владеть научной лингвистической терминологией и ключевыми 
понятиями;ставитьиформулироватьсобственныезадачивобразовательнойдеятельностии 

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 

новыеи деи,предлагать оригинальные подходы и решения; ставить 

проблемы и задачи, допускающие альтернативных решений. 
 У обучающегося будут сформированы следующие умения работать 
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с информацией как часть познавательных универсальных учебных действий: 

владеть навыками получения информации из источников разных типов, в том числе на 
иностранном (английском) языке, самостоятельно осуществлять поиск, анализ,систематизацию и 

интерпретацию информации различных видов и форм представления; 

создавать тексты на  иностранном(английском)языке в различных форматах с учётом 

назначения информации и целевой аудитории, выбирая оптимальную форму представления и 

визуализации (текст, таблица, схема, диаграмма и другие); 
оценивать достоверность информации, её соответствие 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. 
 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, 

втомчисленаиностранном(английском)языке,аргументированновестидиалог и полилог, уметь 
смягчать конфликтные ситуации; 

развёрнуто и логично излагать свою точку зрения с использованием адекватных языковых 

средств. 

 У обучающегося будут сформированы следующие умения самоорганизации как 
часть регулятивных универсальных учебных действий: 

самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять проблемы, ставить и 

формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных ситуациях; 
самостоятельно составлять план решения проблемы с учётом имеющихся ресурсов, 

собственных возможностей и предпочтений; 

давать оценку новым ситуациям; 

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; 

владетьнавыкамипознавательнойрефлексиикакосознаниясовершаемыхдействий и 
мыслительных процессов, их результатов и оснований; 

использовать приёмы рефлексии для оценки ситуации, выбора верного решения; оценивать 

соответствие создаваемого устного/письменного текста 

на иностранном (английском) языке выполняемой коммуникативной задаче; вносить 
коррективы в созданный речевой продукт в случае необходимости; уметь 

оценивать риски и своевременно принимать решения по их снижению; 

приниматьмотивыиаргументыдругихприанализерезультатовдеятельности; принимать 
себя, понимая свои недостатки и достоинства; 

приниматьмотивыиаргументыдругихприанализерезультатовдеятельности; 
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признавать своё право и право других на ошибки; 

развивать способность понимать мир с позиции другого человека. 

 У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной деятельности: 
понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы; 

выбиратьтематикуиметодысовместныхдействийсучётомобщихинтересов,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. 

 Предметные результаты по учебному предмету «Иностранный (английский) язык 
(базовый уровень)» ориентированы на применение знаний, умений и навыков в учебных ситуациях 

и реальных жизненных условиях, должныотражатьсформированность иноязычной

 коммуникативной компетенции на пороговом уровне в совокупности её составляющих 

– речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, метапредметной. 
 Предметные результаты освоения программы по английскому языку. К концу 10 

класса обучающийся научится: 

владеть основными видами речевой деятельности: 
говорение: 

вести разные виды диалога (диалог этикетного характера, диалог-побуждение к 

действию,диалог-расспрос,диалог-обменмнениями,комбинированныйдиалог) в стандартных 
ситуациях неофициального и официального общения в рамках отобранного тематического 

содержания речи с вербальными и/или зрительными опорами с соблюдением норм речевого 

этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка (8 реплик со стороны каждого собеседника); 

создавать устные связные монологические высказывания 
(описание/характеристика, повествование/сообщение, рассуждение) с изложением своего 

мненияикраткойаргументациейсвербальнымии/илизрительнымиопорамиилибезопор в рамках 

отобранного тематического содержания речи; 

излагать основное содержание прочитанного/прослушанного текста с выражением своего 
отношения(объём монологического высказывания– до 14 фраз); 

устно излагать результаты выполненной проектной работы(объём– до 14 фраз); 

аудирование: 
воспринимать на слух и понимать аутентичные тексты, содержащие отдельные 

неизученные языковые явления,с разной глубиной проникновения в содержание текста: с 

пониманием основного содержания, с пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой 
информации (время звучания текста/текстов для аудирования – до 2,5 минут); 

смысловое чтение: 

читать про себя и понимать несложные аутентичные тексты разного вида, жанра и стиля, 

содержащие отдельные неизученные языковые явления, с различной̆ глубиной̆ проникновения в 

содержание текста: с пониманием основного содержания, с пониманием 
нужной/интересующей/запрашиваемой информации, с 

полным пониманием прочитанного (объём текста/текстов для чтения – 500–700 слов); 

читатьпросебяиустанавливатьпричинно-следственнуювзаимосвязьизложенных 
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в тексте фактов и событий; 

читать про себя несплошные тексты (таблицы, диаграммы, графики и другие) и понимать 

представленную в них информацию; 

письменная речь: 

заполнять анкеты и формуляры,сообщая о себе основные сведения, в соответствии с 
нормами, принятыми в стране/странах изучаемого языка; 

писать резюме(CV)с сообщением основных сведений о себе в соответствии с нормами, 

принятыми в стране/странах изучаемого языка; 

писать электронное сообщение личного характера, соблюдая речевой этикет, принятый в 
стране/странах изучаемого языка (объём сообщения – до 130 слов); 

создавать письменные высказывания на основе плана, иллюстрации, таблицы, диаграммы 

и/или прочитанного/прослушанного текста с опорой на образец (объём высказывания – до 150 
слов); 

заполнять таблицу, кратко фиксируя содержание прочитанного/ прослушанного текста или 

дополняя информацию в таблице, письменно представлять результаты выполненной проектной 

работы (объём – до 150 слов); 
владеть фонетическими навыками: 

различать на слух и адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить 

слова с правильным ударением и фразы с соблюдением их ритмико-интонационных особенностей, 
в том числе применять правило отсутствия фразового ударения на служебных словах; 

выразительно читать вслух небольшие тексты объёмом до 140слов, построенные на 

изученном языковом материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией, 

демонстрируя понимание содержания текста; 
владеть орфографическими навыками: правильно писать изученные слова; 

владеть пунктуационными навыками: 

использовать запятую при перечислении, обращении и при выделении вводных слов; 
апостроф, точку, вопросительный и восклицательный знаки; не ставить точку после заголовка; 

пунктуационно правильно оформлять прямую речь; пунктуационно правильно оформлять 

электронное сообщение личного характера; 

распознавать в звучащем и письменном тексте 1400 лексических единиц (слов, 
фразовыхглаголов,словосочетаний,речевыхклише,средствлогическойсвязи) и правильно 

употреблять в устной и письменной речи 1300 лексических единиц, обслуживающих ситуации 

общения в рамках тематического содержания речи, с соблюдением существующей в английском 
языке нормы лексической сочетаемости; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи: родственные 

слова,образованные с использованием аффиксации: 

глаголы при помощи префиксов dis-,mis-,re-,over-,under-и суффиксов 
-ise/-ize; 

имена существительные при помощи префиксовun-, in-/im- и суффиксов 

-ance/-ence,-er/-or,-ing, -ist,-ity,-ment,-ness,-sion/-tion,-ship; 

имена прилагательные при помощи префиксов un-, in-/im-, inter-, non- 
и суффиксов -able/-ible, -al, -ed, -ese, -ful, -ian/-an, -ing, -ish, -ive, -less, -ly, -ous, -y; 

наречия при  помощи префиксов un-,in-/im-,исуффикса-ly; 

числительные при помощи суффиксов -teen, -ty, -th; 
с использованием слов осложения: 

сложные существительные путём соединения основ существительных (football); сложные

 существительные путём соединения основы прилагательного 
с основой существительного(bluebell); 

сложные существительные путём соединения основ существительных с 

предлогом (father-in-law); 

сложные прилагательные путём соединения основы 
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прилагательного/числительного с основой существительного с добавлением суффикса -ed (blue-
eyed, eight-legged); 

сложных прилагательные путём соединения наречия с основой причастия II (well- 

behaved); 

сложные прилагательные путём соединения основы прилагательного с 
основой причастия I (nice-looking); 

с использованием конверсии: 

образование имён существительных от неопределённых форм глаголов 
(to run – a run); 

имён существительных от прилагательных(richpeople–therich); глаголов от 

имён существительных (a hand – to hand); 

глаголов от имён прилагательных(cool–tocool); 
распознавать и употреблять в устной и письменной речи имена прилагательные на - ed и -

ing (excited – exciting); 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи изученные многозначные 
лексические единицы, синонимы, антонимы, интернациональные слова, наиболее частотные 

фразовые глаголы, сокращения и аббревиатуры; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи различные средства связи для 
обеспечения целостности и логичности устного/письменного высказывания; 

знать и понимать особенности структуры простых и сложных предложений и различных 

коммуникативных типов предложений английского языка; 

распознавать в звучащем и письменном тексте и употреблят в устной и письменной речи: 
предложения,в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в определённом 

порядке; 

предложения с начальным It; предложения 
с начальным There+tobe; 

предложения с глагольными конструкциями, содержащими глаголы-связки to be, to look, to 

seem, to feel; 
предложения cо сложным дополнением – Complex Object; 

сложносочинённые предложения с сочинительными союзами and, but, or; 

сложноподчинённые предложения с союзами и союзными словамиbecause,if, 

when,where,what,why,how; 
сложноподчинённые предложения с определительными придаточнымис союзными 

словами who, which, that; 

сложноподчинённые предложения с союзными словами whoever,whatever,however, 
whenever; 

условные предложения с глаголами в изъявительном наклонении 

(Conditional0,ConditionalI)исглаголамивсослагательномнаклонении(Conditional II); 

все типы вопросительных предложений (общий, специальный, альтернативный, 
разделительный вопросы в Present/Past/Future Simple Tense, Present/Past Continuous Tense, 

Present/Past Perfect Tense, Present Perfect Continuous Tense); 

повествовательные, вопросительные и побудительные предложения в косвенной речи в 
настоящем и прошедшем времени, согласование времён в рамках сложного предложения; 

модальные глаголы в косвенной речи в настоящем и прошедшем времени; предложения с 

конструкциями as…as,notso…as,both…and…,either…or, 
neither…nor; 

предложения с Iwish; 

конструкции с глаголами на-ing:tolove/hatedoingsmth; 

конструкции c глаголами tostop,toremember,toforget(разница в значении 
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to stop doing smth и to stop to do smth); конструкция It 
takes me … to do smth; 

конструкцияusedto+инфинитив глагола; 

конструкции be/getusedtosmth,be/getusedtodoingsmth; 

конструкции Iprefer,I’dprefer,I’dratherprefer,выражающие предпочтение,а также 

конструкций I’d rather, You’d better; 

подлежащее,выраженноесобирательнымсуществительным(family,police),и его 
согласование со сказуемым; 

глаголы (правильные и неправильные) в видовременных формах действительного залога в 

изъявительном наклонении (Present/Past/Future Simple Tense, Present/Past/Future Continuous Tense, 
Present/Past Perfect Tense, Present Perfect Continuous Tense, Future-in-the- Past Tense) и наиболее 

употребительных формах страдательного залога(Present/Past Simple Passive, Present Perfect 

Passive); 

конструкция to be going to, формы Future Simple Tense и Present Continuous Tense для 
выражения будущего действия; 

модальные глаголы и их эквиваленты (can/be ableto, could, must/haveto, may, might, should, 

shall, would, will, need); 

неличные формы глагола–инфинитив,герундий,причастие(ParticipleIи Participle II), 
причастия в функции определения (Participle I– a playing child, Participle II– a written text); 

определённый, неопределённый и нулевой артикли; 

имена существительные во множественном числе,образованных по правилу, и 
исключения; 

неисчисляемыеименасуществительные,имеющиеформутолькомножественного 

числа;  

притяжательный падеж имён существительных; 
имена прилагательные и наречия в положительной, сравнительной 

и превосходной степенях,образованных по правилу,и исключения; 

порядок следования нескольких прилагательных (мнение – размер – возраст – цвет – 
происхождение); 

слова,выражающие количество(many/much,little/alittle,few/afew, alot of); 

личные местоимения в именительном и объектном падежах, притяжательные местоимения 

(в том числе в абсолютной форме), возвратные, указательные, вопросительные местоимения; 
неопределённые местоимения и их производные,отрицательныеместоимения none, no и 

производные последнего (nobody, nothing, и другие); 

количественные и порядковые числительные; 
предлоги места, времени, направления, предлоги, употребляемые с глаголами в 

страдательном залоге; 

владеть социокультурными знаниями и умениями: 
знать/пониматьречевыеразличиявситуацияхофициальногоинеофициальногообщенияврамка

хтематическогосодержанияречии использовать лексико-грамматические средства с учётом этих 

различий; 

знать/понимать и использовать в устной и письменной речи наиболее употребительную 

тематическую фоновую лексику и реалии страны/стран изучаемого языка (государственное 
устройство, система образования, страницы истории, основные праздники, этикетные особенности 

общения и другие); 

иметь базовые знания о социокультурном портрете и культурном наследии родной страны 
и страны/стран изучаемого языка; 

представлять родную страну и её культуру на иностранном языке; 

проявлять уважение к иной культуре,соблюдать нормы вежливости в межкультурном 
общении; 
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владеть компенсаторными умениями, позволяющими в случае сбоя коммуникации, а также 
в условиях дефицита языковых средств: 

использовать различные приёмы переработки информации: при 

говорении – переспрос, при говорении и письме – описание/перифраз/толкование, при чтении 

и аудировании – языковую и контекстуальную догадку; владеть 

метапредметными умениями, позволяющими: 

совершенствовать учебную деятельность по овладению иностранным языком; сравнивать, 
классифицировать, систематизировать и обобщать 

по существенным признакам изученные языковые явления(лексические и грамматические); 

использовать иноязычные словари и справочники, 
в том числе информационно-справочные системы в электронной̆ форме; 

участвовать в учебно-исследовательской, проектной деятельности предметного и 

межпредметного характера с использованием материалов 

на английском языке и применением информационно-коммуникационных технологий; 
соблюдать правила информационной безопасности в ситуациях повседневной жизни и при 

работе в сети Интернет. 

 Предметные результаты освоения программы по английскому языку. К концу 11 

класса обучающийся научится:  
Владеть основными видами речевой деятельности: 

говорение: 

вести разные виды диалога (диалог этикетного характера, диалог-побуждение к действию, 
диалог-расспрос, диалог-обмен мнениями, комбинированный диалог) в 

стандартных ситуациях неофициального и официального общения в рамках отобранного 

тематического содержания речи с вербальными и/или зрительными опорами с соблюдением норм 
речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка (до 9 реплик со стороны каждого 

собеседника); 

создавать устные связные монологические высказывания 

(описание/характеристика, повествование/сообщение, рассуждение) с изложением своего 
мненияикраткойаргументациейсвербальнымии/илизрительнымиопорамиилибезопор в рамках 

отобранного тематического содержания речи; 

излагать основное содержание прочитанного/прослушанного текста с выражением своего 

отношения без вербальных опор (объём монологического высказывания – 14–15 фраз); 
устно излагать результаты выполненной проектной работы(объём– 14– 15 фраз); 

аудирование: 

воспринимать на слух и понимать аутентичные тексты, содержащие отдельные 
неизученные языковые явления,с разной глубиной проникновения в содержание текста: с 

пониманием основного содержания, с пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой 

информации (время звучания текста/текстов для аудирования – до 2,5 минут); 

смысловое чтение: 
читать про себя и понимать несложные аутентичные тексты разного вида, жанра и стиля, 

содержащие отдельные неизученные языковые явления, с различной глубиной проникновения в 

содержание текста: с пониманием основного содержания, с пониманием 

нужной/интересующей/запрашиваемой информации, с 
полным пониманием прочитанного (объём текста/текстов  для 

чтения   – 

до600–800 слов); 
читать про себя несплошные тексты(таблицы,диаграммы,графики) 
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и понимать представленную в них информацию; 
письменная речь: 

заполнять анкеты и формуляры,сообщая о себе основные сведения, в соответствии с 

нормами, принятыми в стране/странах изучаемого языка; 

писать резюме(CV)с сообщением основных сведений о себе в соответствии с нормами, 
принятыми в стране/странах изучаемого языка; 

писать электронное сообщение личного характера, соблюдая речевой этикет, принятый в 

стране/странах изучаемого языка (объём сообщения – до 140 слов); 
создавать письменные высказывания на основе плана, иллюстрации, таблицы, графика, 

диаграммы и/или прочитанного/прослушанного текста с опорой на образец (объём высказывания – 

до 180 слов); 

заполнять таблицу, кратко фиксируя содержание прочитанного/прослушанного текста или 
дополняя информацию в таблице, письменно представлять результаты выполненной

 проектной работы (объём – 

до 180 слов); 
владеть фонетическими навыками: 

различать на слух и адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить 

слова с правильным ударением и фразы с соблюдением их ритмико-интонационных особенностей, 
в том числе применять правило отсутствия фразового ударения на служебных словах; 

выразительно читать вслух небольшие тексты объёмом до 150слов, построенные на 

изученном языковом материале,с соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией, 

демонстрируя понимание содержания текста; 
владеть орфографическими навыками: правильно писать изученные слова; 

владеть пунктуационными навыками: использовать запятую 

при перечислении, обращении и при выделении вводных слов; 
апостроф,точку,вопросительный и восклицательный знаки; 

не ставить точку после заголовка; пунктуационно правильно оформлять прямую речь; 

пунктуационно правильно оформлять электронное сообщение личного характера; 
распознавать в звучащем и письменном тексте 1500 лексических единиц (слов, 

фразовыхглаголов,словосочетаний,речевыхклише,средствлогическойсвязи) и правильно 

употреблять в устной и письменной речи 1400 лексических единиц, обслуживающих ситуации 

общения в рамках тематического содержания речи, с соблюдением существующей в английском 
языке нормы лексической сочетаемости; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи: родственные 

слова,образованные с использованием аффиксации: 
глаголы при помощи префиксов dis-,mis-,re-,over-,under-исуффиксов 

-ise/-ize,-en; 

имена существительные при помощи префиксов un-,in-/im-,il-/ir-исуффиксов- ance/-ence, -

er/-or, -ing, -ist, -ity, -ment, -ness, -sion/-tion, -ship; 
имена прилагательные при помощи префиксов un-, in-/im-, il-/ir-, inter-, non-, post-, pre- и 

суффиксов -able/-ible, -al, -ed, -ese, -ful, -ian/ -an, -ical,-ing, -ish, -ive, 

-less,-ly,-ous, -y; 
наречия при помощи префиксов un-,in-/im-,il-/ir-исуффикса-ly; числительные 

при помощи суффиксов -teen, -ty, -th; 

с использованием слов осложения: 
сложные существительные путём соединения основ существительных (football); сложные

 существительные путём соединения основы прилагательного 

с основой существительного(bluebell); 

сложные существительные путём соединения основ существительных с 
предлогом (father-in-law); 

сложные прилагательные путём соединения основы 
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прилагательного/числительного с основой существительного с добавлением суффикса -ed (blue-
eyed, eight-legged); 

сложных прилагательные путём соединения наречия с основой причастия 

II (well-behaved); 

сложные прилагательные путём соединения основы прилагательного с 
основой причастия I (nice-looking); 

с использованием конверсии: 

образование имён существительных от неопределённых форм глаголов 
(to run – a run); 

имён существительных от прилагательных(richpeople–therich); глаголов от 

имён существительных (a hand – to hand); 

глаголов от имён прилагательных(cool–tocool); 
распознавать и употреблять в устной и письменной речи имена прилагательные на- ed и -

ing (excited – exciting); 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи изученные многозначные 
лексические единицы, синонимы, антонимы, интернациональные слова, наиболее частотные 

фразовые глаголы, сокращения и аббревиатуры; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи различные средства связи для 
обеспечения целостности и логичности устного/письменного высказывания; 

знать и понимать особенности структуры простых и сложных предложений и различных 

коммуникативных типов предложений английского языка; 

распознавать в звучащем и письменном тексте и употреблять в устной и письменной речи: 
предложения,в том числе с несколькими обстоятельствами,следующими в определённом 

порядке; 

предложения с начальным It; предложения 
с начальнымThere+tobe; 

предложения с глагольными конструкциями,содержащими глаголы-связки to be, to look, to 

seem, to feel; 
предложения cо сложным подлежащим–ComplexSubject; 

предложения cо сложным дополнением – Complex Object; 

сложносочинённые предложения с сочинительными союзами and, but, or; сложноподчинённые 

предложения с союзами и союзными словами because, if, 
when,where,what,why, how; 

сложноподчинённые предложения с определительными придаточными с союзными 

словами who, which, that; 
сложноподчинённые предложения с союзными словамиwhoever,whatever, however, 

whenever; 

условные предложения с глаголами в изъявительном наклонении 

(Conditional0,ConditionalI)исглаголамивсослагательномнаклонении(Conditional II); 
все типы вопросительных предложений (общий, специальный, альтернативный, 

разделительный вопросы в Present/Past/Future Simple Tense, Present/Past Continuous Tense, 

Present/Past Perfect Tense, Present Perfect Continuous Tense); 
повествовательные,вопросительные и побудительные предложения в косвенной речи в 

настоящем и прошедшем времени, согласование времён в рамках сложного предложения; 

модальные глаголы в косвенной речи в настоящем и прошедшем времени; предложения с 
конструкциями as…as,notso…as,both…and…,either…or, 

neither…nor; 

предложениясIwish; 

конструкциисглаголамина-ing:tolove/hatedoingsmth; 
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конструкцииcглаголамиtostop,toremember,toforget(разница в значении to stop doing smth и 
to stop to do smth); 

конструкция It takes me … to do smth; 

конструкцияusedto+инфинитив глагола; 

конструкцииbe/getusedtosmth,be/getusedtodoingsmth; 
конструкцииIprefer,I’dprefer,I’dratherprefer,выражающие предпочтение,а также 

конструкций I’d rather, You’d better; 

подлежащее,выраженноесобирательнымсуществительным(family,police),и его 

согласование со сказуемым; 
глаголы (правильные и неправильные) в видовременных формах действительного залога в 

изъявительном наклонении (Present/Past/Future Simple Tense, Present/Past/Future Continuous Tense, 

Present/Past Perfect Tense, Present Perfect Continuous Tense, Future-in-the- Past Tense) и наиболее 
употребительных формах страдательного залога(Present/Past Simple Passive, Present Perfect 

Passive); 

конструкция to be going to, формы Future Simple Tense и Present Continuous Tense для 

выражения будущего действия; 
модальные глаголы  и их эквиваленты (can/beableto, could, must/haveto, may, might, should, 

shall, would, will, need); 

неличные формы глагола–инфинитив,герундий,причастие(ParticipleIи Participle II), 

причастия в функции определения (Participle I– a playing child, Participle II– a written text); 
определённый,неопределённый и нулевойартикли; 

имена существительные во множественном числе,образованных по правилу, и 

исключения; 
неисчисляемыеименасуществительные,имеющиеформутолькомножественного 

числа;  

притяжательный падеж имён существительных; 
имена прилагательные и наречия в положительной, сравнительной 

и превосходной степенях,образованных по правилу,и исключения; 

порядок следования нескольких прилагательных (мнение – размер – возраст – цвет – 

происхождение); 
слова,выражающие количество(many/much,little/alittle,few/afew,alotof); 

личные местоимения в именительном и объектном падежах, притяжательные местоимения 

(в том числе в абсолютной форме), возвратные, указательные, вопросительные местоимения; 
неопределённые местоимения и их производные, отрицательныеместоименияnone, no и 

производные последнего (nobody, nothing, и другие); 

количественные и порядковые числительные; 

предлоги места, времени, направления, предлоги, употребляемые с глаголами в 
страдательном залоге; 

владеть социокультурными знаниями и умениями: 

знать/пониматьречевыеразличиявситуацияхофициальногоинеофициальногообщенияврамка

хтематическогосодержанияречии использовать лексико-грамматические средства с учётом этих 
различий; 

знать/понимать и использовать в устной и письменной речи наиболее употребительную 

тематическую фоновую лексику и реалии страны/стран изучаемого языка (государственное 
устройство, система образования, страницы истории, основные праздники, этикетные особенности 

общения и другие); 

иметь базовые знания о социокультурном портрете и культурном наследии родной ̆страны 
и страны/стран изучаемого языка;представлять родную страну и её культуру на иностранном 

языке; 

проявлятьуважениекинойкультуре,соблюдатьнормывежливости 
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в межкультурном общении; 

владеть компенсаторными умениями, позволяющими в случае сбоя коммуникации, а также 
в условиях дефицита языковых средств: использовать различные приёмы переработки

 информации: при говорении – переспрос, 

при говорении и письме–описание/перифраз/толкование,при чтении и аудировании – языковую и 
контекстуальную догадку; 

владеть метапредметными умениями, позволяющими совершенствовать учебную 

деятельность по овладению иностранным языком; 

сравнивать,классифицировать,систематизироватьи обобщать 

по существенным признакам изученные языковые явления(лексическиеи грамматические); 
использовать иноязычные словари и справочники, 

в том числе информационно-справочные системы в электронной форме; 

участвовать в учебно-исследовательской, проектной деятельности предметного и 

межпредметного характера с использованием материалов 
на английском языке и применением информационно-коммуникационных технологий; 

соблюдать правила информационной безопасности в ситуациях повседневной жизни и при 

работе в сети Интернет. 

 

 Федеральная рабочая программа по учебному предмету«Математика» (базовый 

уровень). 

1. Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Математика» (базовый 
уровень) (предметная область «Математика и информатика») (далее соответственно – программа 

по математике, математика) включает пояснительную записку, содержание обучения, 

планируемые результаты освоения программы по математике. 

2. Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения математики, 
характеристику психологических предпосылок к её изучению обучающимися, место в структуре 

учебного плана, а также подходы к отбору содержания, к определению планируемых результатов. 

3. Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые предлагаются для 
обязательного изучения в каждом классе на уровне среднего общего образования. 

4. Планируемые результаты освоения программы по математике включают личностные, 

метапредметные результаты за весь период обучения на уровне среднего общего образования,а 
также предметные достижения обучающегося за каждый год обучения. 

5. Пояснительная записка. 

 Программа по математике на уровне среднего общего образования разработана на 

основе Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования 

с учётом современных мировых требований, предъявляемых к математическому образованию, и 
традиций российского образования. Реализация программы по математике обеспечивает овладение 

ключевыми компетенциями, составляющими основу для

 саморазвития и непрерывного образования,целостность общекультурного,личностного 
и познавательного развития личности обучающихся. 

 В программе по математике учтены идеи и положения «Концепции развития 

математического образования в Российской Федерации».В соответствии с названием концепции, 

математическое образование должно, в частности, предоставлять каждому обучающемуся 
возможность достижения уровня математических знаний, необходимого для

 дальнейшей успешной жизни в обществе. Именно на решение этой задачи 

нацелена программа по математике базового уровня. 
 Вэпохуцифровойтрансформациивсехсферчеловеческойдеятельности 
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невозможно стать образованным современным человеком без базовой математической подготовки. 
Уже в школе математика служит опорным предметом для изучения смежных дисциплин, а в 

жизни после школы реальной необходимостью становится непрерывное образование, что требует 

полноценной базовой общеобразовательной подготовки, в том числе и математической. 

Этообусловленотем,чтовнашиднирастётчислоспециальностей,связанныхснепосредственнымприме
нениемматематики:ивсфереэкономики,ивбизнесе,и в технологических областях, и даже в 

гуманитарных сферах. Таким образом, круг обучающихся, для которых математика становится 

значимым предметом, существенно расширяется. 

 Практическая полезность математики обусловлена тем, 
что её предметом являются фундаментальные структуры нашего мира: пространственные формы и 

количественные отношения от простейших, усваиваемых в непосредственном опыте, до 

достаточно сложных, необходимых для развития научных и технологических идей. Без 
конкретных математических знаний затруднено понимание принципов устройства и 

использования современной техники, восприятие и интерпретация разнообразной социальной, 

экономической, политической информации, малоэффективна повседневная практическая 
деятельность. Каждому человеку в своей жизни приходится выполнять достаточно сложные 

расчёты и составлять несложные алгоритмы, находить нужные   

 формулы 

иприменятьих,владетьпрактическимиприёмамигеометрическихизмерений и построений,читать 

информацию,представленную в виде таблиц,диаграмм и графиков, жить в условиях 

неопределённости и понимать вероятностный характер случайных событий. 
 Одновременно с расширением сфер применения математики в современном обществе 

всё более важным становится математический стиль мышления, проявляющийся в определённых 

умственных навыках. В процессе изучения математики в арсенал приёмов и методов мышления 
человека естественным образом включаются индукция  и

 дедукция,  обобщение и конкретизация, анализ и синтез, 

классификация и систематизация, абстрагирование и аналогия. Объекты математических 

умозаключений, правила их конструирования раскрывают механизм логических построений, 
способствуют выработке умения формулировать, обосновывать и доказывать суждения, тем 

самым развивают логическое мышление. Математике принадлежит ведущая 

 роль в формировании алгоритмической компоненты мышления и воспитании умений 
действовать по заданным алгоритмам,совершенствовать известные и конструировать новые. В 

процессе решения задач – основной учебной деятельности на уроках математики – развиваются 

творческая и прикладная стороны мышления. 

 Обучение математике даёт возможность развивать у обучающихся точную, 
рациональную и информативную речь, умение отбирать наиболее подходящие языковые, 

символические, графические средства для выражения суждений и наглядного их представления. 

 Необходимым компонентом общей культуры в современном толковании является 

общее знакомство с методами познания действительности, представление о предмете и методе 
математики, его отличия от методов естественных и гуманитарных наук,обособенностях 

применения математики для решения научных и 

прикладных задач. Таким образом, математическое образование вносит свой вклад в 

формирование общей культуры человека. 
 Изучение математики способствует эстетическому воспитанию человека, пониманию 

красоты и изящества математических рассуждений, восприятию геометрических форм, усвоению 

идеи симметрии. 
 Приоритетными целями обучения математике в10–11классах 
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на базовом уровне являются: 

формирование центральных математических понятий (число, величина, геометрическая 
фигура, переменная, вероятность, функция), обеспечивающих преемственность и перспективность 

математического образования обучающихся; 

подведение обучающихся на доступном для них уровне к осознанию взаимосвязи 

математики и окружающего мира, понимание математики как части общей культуры человечества; 

развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, познавательной 
активности, исследовательских умений, критичности мышления, интереса к изучению 

математики; 

формированиефункциональнойматематическойграмотности:уменияраспознавать 
математические  аспекты  в реальных  жизненных ситуациях 

и при изучении других учебных предметов,проявления зависимостей и закономерностей, 

формулировать их на языке математики и создавать математические модели, применять
 освоенный математический  аппарат для решения 

практико-ориентированных задач, интерпретировать и оценивать полученные результаты. 

 Основнымилиниямисодержаниякурсаматематикив10–11классах являются: 

«Числа и вычисления», «Алгебра» («Алгебраические выражения», «Уравнения и неравенства»), 

«Начала математического анализа», «Геометрия» («Геометрические фигуры и их свойства», 
«Измерение геометрических величин»), «Вероятность и статистика». Данные линии

 развиваются параллельно, каждая в соответствии с собственной 

логикой,однако не независимо одна от другой, а в тесном контакте и взаимодействии. Кроме этого, 
их объединяет логическая составляющая, традиционно присущая математике и пронизывающая 

все математические курсы и содержательные линии. Сформулированное в Федеральном 

государственном образовательном стандарте среднего общего образования (далее -
ФГОССОО)требование 

«владение методами доказательств, алгоритмами решения задач, умение формулировать 

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

 решения задач» относится ко всем курсам, 
а формирование логических умений распределяется по всем годам обучения на уровне среднего 

общего образования. 

 В соответствии с ФГОС СОО математика является обязательным предметом на 

данном уровне образования. Программой по математике предусматривается изучение учебного 
предмета «Математика» в рамках трёх учебных курсов: «Алгебра и начала математического 

анализа», «Геометрия», «Вероятность и статистика». Формирование логических умений

 осуществляется на протяжении всех лет 
обучения на уровне среднего общего образования, а элементы логики включаются в содержание 

всех названных выше курсов. 

 Общее число часов,рекомендованных для изучения математики- 
340часов:в 10 классе-170часов(5часо в в неделю),в 11классе–170часов (5 часов в неделю). 

6. Планируемые результаты освоения программы по математике базовый уровень на 

уровне среднего общего образования. 

 В результате изучения математики 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, представление о математических основах функционирования 
различных структур, явлений, процедур гражданского общества (выборы, опросы и другое), 

умение взаимодействовать с социальными институтами в соответствии с их функциями и 

назначением; 
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2) патриотического воспитания: 

сформированность российской гражданской идентичности уважения к прошлому и 
настоящему российской математики, ценностное отношение к достижениям российских 

математиков и российской математической школы, использование этих достижений в других 

науках, технологиях, сферах экономики; 

3) духовно-нравственного воспитания: 
осознание духовных ценностей российского народа, сформированность нравственного 

сознания, этического поведения, связанного с практическим применением достижений науки и 

деятельностью учёного, осознание личного вклада в построение устойчивого будущего; 

4) эстетического воспитания: 

эстетическое отношение к миру, включая эстетику математических 

закономерностей,объектов,задач,решений,рассуждений,восприимчивостьк математическим 
аспектам различных видов искусства; 

5) физического воспитания: 

сформированность умения применять математические знания в интересах здорового и 

безопасного образа жизни, ответственное отношение к своему здоровью (здоровое питание, 
сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная физическая активность), физическое 

совершенствование при занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью; 

6) трудового воспитания: 
готовностьктруду,осознаниеценноститрудолюбия,интерескразличнымсферампрофессионал

ьнойдеятельности,связаннымсматематикой и её приложениями,умение совершать осознанный 

выбор будущей профессии и реализовывать собственные жизненные планы,готовность и 
способность к математическому образованию и самообразованию на протяжении всей жизни, 

готовность к активному участию в решении практических задач математической направленности; 

7) экологического воспитания: 

сформированность экологической культуры, понимание влияния социально- 
экономических процессов на состояние природной и социальной среды, осознание глобального 

характера экологических проблем, ориентация на применение математических знаний для 

решения задач в области окружающей среды, планирование поступков и оценки их возможных 
последствий для окружающей среды; 

8) ценности научного познания: 

сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 
науки и общественной практики,понимание математической науки как сферы человеческой 

деятельности,этапов её развития и значимости для развития цивилизации, овладение языком 

математики и математической 

культуройкаксредствомпознаниямира,готовностьосуществлятьпроектную и исследовательскую 
деятельность индивидуально и в группе. 

 В результате изучения математики 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: 
выявлять и характеризовать существенные признаки математических объектов, понятий, 

отношений между понятиями, формулировать определения понятий, устанавливать

 существенный признак классификации, основания 

для обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа; 
воспринимать,формулироватьипреобразовыватьсуждения:утвердительныеи 
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отрицательные,единичные,частные и общие,условные; 

выявлятьматематическиезакономерности,взаимосвязиипротиворечиявфактах,данных,набл
юденияхиутверждениях,предлагатькритерии для выявления закономерностей и противоречий; 

делать выводы с использованием законов логики, дедуктивных и индуктивных 

умозаключений, умозаключений по аналогии; 

проводить самостоятельно доказательства математических утверждений (прямые и 

отпротивного),выстраивать аргументацию,приводить примеры и контрпримеры, обосновывать 
собственные суждения и выводы; 

выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько вариантов решения, 

выбирать наиболее подходящий с учётом самостоятельно выделенных критериев). 
 У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские 

действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

использовать вопросы как исследовательский инструмент познания,формулировать 

вопросы, фиксирующие противоречие, проблему, устанавливать искомое и данное, формировать 
гипотезу, аргументировать свою позицию, мнение; 

проводить самостоятельно спланированный эксперимент,исследование по установлению 

особенностей математического объекта, явления, процесса, выявлению зависимостей между 

объектами, явлениями, процессами; 
самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого 

наблюдения, исследования, оценивать достоверность полученных результатов, выводов и 

обобщений; 
прогнозировать возможное развитие процесса, а также выдвигать предположения о его 

развитии в новых условиях. 

 Уобучающегося будут сформированы следующие умения работать с информацией 

как часть познавательных универсальных учебных действий: 
выявлять дефициты информации, данных, необходимых для ответа на вопрос и для 

решения задачи; 

выбирать информацию из источников различных типов, анализировать, систематизировать 
и интерпретировать информацию различных видов и форм представления; 

структурировать информацию, представлять её в различных формах, иллюстрировать 

графически; 

оценивать надёжность информации по самостоятельно сформулированным критериям. 
 У обучающегося будут сформированы следующие умения общения как часть 

коммуникативных универсальных учебных действий: 

воспринимать и формулировать суждения в соответствии с условиями 
ицелямиобщения,ясно,точно,грамотновыражатьсвоюточкузрениявустных и письменных текстах, 

давать пояснения по ходу решения задачи, комментировать полученный результат; 

в ходе обсуждения задавать вопросы по существу обсуждаемой темы, проблемы, решаемой 

задачи, высказывать идеи, нацеленные на поиск решения, сопоставлять свои суждения с 
суждениями других участников диалога, обнаруживать различие и сходство позиций, в 

корректной форме формулировать разногласия, свои возражения; 

представлять результаты решения задачи, эксперимента, исследования, проекта, 

самостоятельно выбирать формат выступления с учётом задач презентациии особенностей 
аудитории. 

 У обучающегося будут сформированы следующие умения самоорганизации как 

часть регулятивных универсальных учебных действий: 
составлять план,алгоритм решения задачи,выбирать способ решения 



79 
 

сучётомимеющихсяресурсовисобственныхвозможностей,аргументировать и корректировать 
варианты решений с учётом новой информации. 

 У обучающегося будут сформированы следующие умения самоконтроля как часть 

регулятивных универсальных учебных действий: 

владетьнавыкамипознавательнойрефлексиикакосознаниясовершаемыхдействий и 
мыслительных процессов, их результатов, владеть способами самопроверки, самоконтроля 

процесса и результата решения математической задачи; 

предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении задачи, вносить 
коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, данных, найденных ошибок, 

выявленных трудностей; 

оценивать соответствие результата цели и условиям, объяснять причины достижения или 

недостижения результатов деятельности, находить ошибку,давать оценку приобретённому опыту. 
 У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной деятельности: 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при 

решении учебных задач, принимать цель совместной деятельности, планировать организацию 
совместной работы, распределять виды работ, договариваться, обсуждать процесс и результат 

работы, обобщать мнения нескольких людей; 

участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен мнений, «мозговые штурмы» 
и иные), выполнять свою часть работы и координировать свои действия с другими членами 

команды, оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, сформулированным 

участниками взаимодействия. 

 Предметные результаты освоения программы поматематике на базовом уровне на 
уровне среднего общего образования представлены по годам обучения в рамках отдельных курсов 

в соответствующих разделах программы по математике. 

7. Федеральная рабочая программа учебного курса «Алгебра и начала математического 
анализа». 

 Пояснительная записка. 

 Курс«Алгебра и начала математического анализа»является одним из наиболее 
значимых в программе среднего общего образования, поскольку, с одной стороны, он 

обеспечивает инструментальную базу для изучения всехестественно- научных курсов, а с другой 

стороны, формирует логическое и абстрактное мышление обучающихся на уровне, необходимом 

для освоения курсов информатики, обществознания, истории, словесности. В рамках учебного 
курса «Алгебра и начала математического анализа»обучающиеся овладевают универсальным 

языком современной науки, которая формулирует свои достижения в математической форме. 

 Курс алгебры и начал математического анализа закладывает основу для успешного 
овладения законами физики, химии, биологии, 

пониманияосновныхтенденцийэкономикииобщественнойжизни,позволяеториентироватьсявсоврем

енныхцифровыхикомпьютерныхтехнологиях,уверенноиспользоватьих в повседневной жизни. В 

тоже время овладение абстрактными и логически строгими математическими конструкциями 
развивает умение находить закономерности, обосновывать истинность утверждения, использовать 

обобщение и конкретизацию, 

абстрагированиеианалогию,формируеткреативноеикритическоемышление. В ходе изучения 
алгебры и начал математического анализа на уровне среднего общего образования обучающиеся 

получают новый опыт решения прикладных задач, 

самостоятельногопостроенияматематическихмоделейреальныхситуацийи интерпретации 
полученных решений, знакомятся с примерами математических закономерностей в природе, науке 

и в искусстве, с выдающимися математическими открытиями и их авторами. 
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 Курс алгебры и начал математического анализа обладает значительным 
воспитательным потенциалом,  который  реализуется как 

через учебный материал, способствующий формированию научного мировоззрения, так и через 

специфику учебной деятельности, требующей самостоятельности, аккуратности, продолжительной

 концентрации внимания и ответственности за 
полученный результат. 

 В основе методики обучения алгебре и началам математического анализа лежит 

деятельностный принцип обучения. 
 В структуре программы по алгебре и началам анализа выделяются следующие 

содержательно-методические линии: «Числа и вычисления», «Функции и графики», «Уравнения и 

неравенства», «Начала математического анализа», «Множества и логика». Все основные 

содержательно-методические линии изучаются на протяжении двух лет обучения на уровне 
среднего общего образования, естественно дополняя друг друга и постепенно насыщаясь новыми 

темами и разделами. Данный учебный курс является интегративным, поскольку объединяет в себе 

содержание нескольких математических дисциплин: алгебра, тригонометрия, математический 
анализ, теория множеств и другие. По мере того как обучающиеся овладевают всё более широким 

математическим аппаратом, у них последовательно формируется и совершенствуется умение 

строить математическую модель реальной ситуации, применять знания, полученные в курсе 
«Алгебра и начала математического анализа», для решения самостоятельно сформулированной 

математической задачи, а затем интерпретировать полученный результат. 

 Содержательно-методическая линия «Числа и вычисления» завершает 

формирование навыков использования действительных чисел, которое было начато на уровне 
основного общего образования. На уровне среднего общего образования особое внимание 

уделяется формированию прочных вычислительных навыков, включающих в себя использование 

различных форм записи действительного числа, умение рационально выполнять действия с ними, 
делать прикидку, оценивать результат. Обучающиеся получают навыки приближённых 

вычислений, выполнения действий с числами, записанными в стандартной форме, использования 

математических констант, оценивания числовых выражений. 
 Содержательнаялиния«Уравненияинеравенства»реализуетсянапротяжениивсегооб

учениянауровнесреднегообщегообразования,посколькув каждом разделе программы 

предусмотрено решение соответствующих задач. Обучающиеся овладевают различными методами 

решения целых, рациональных, иррациональных, показательных, логарифмических и 
тригонометрических уравнений, неравенств и их систем. Полученные умения используются при 

исследовании функций с помощью производной, решении прикладных задач и задач на 

нахождение наибольших и наименьших значений функции. Данная содержательная линия 
включает в себя также формирование умений выполнять расчёты по формулам, преобразования 

целых, рациональных, иррациональных и тригонометрических выражений, а также выражений, 

содержащих степени и логарифмы. Благодаря изучению алгебраического материала происходит 

дальнейшее развитие алгоритмического и абстрактного мышления обучающихся, формируются 
навыки дедуктивных рассуждений, работы с символьными формами, представления 

закономерностей и зависимостей в виде равенств и неравенств. Алгебра предлагает эффективные 

инструменты для решения практических и естественно- научных задач, наглядно демонстрирует 
свои возможности как языка науки. 

 Содержательно-методическая линия «Функции и графики» тесно переплетается с 

другими линиями курса, поскольку в каком-то смысле задаёт последовательность изучения 
материала. Изучение степенной, показательной, логарифмической и тригонометрических функций, 

их свойств и графиков, использование функцийдлярешениязадачиздругихучебныхпредметов 
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и реальной жизни тесно связано как с математическим анализом, так и с решением уравнений и 
неравенств. При этом большое внимание уделяется формированию умения выражать формулами 

зависимости между различными величинами, исследовать полученные функции, строить их 

графики. Материал содержательной линии нацелен на развитие умений и навыков, позволяющих 

выражать зависимости между величинами в различной форме: аналитической, графической и 
словесной. Его изучение способствует развитию алгоритмического мышления,

 способности к обобщению и конкретизации, использованию аналогий. 

 Содержательная линия «Начала математического анализа» позволяет существенно 

расширить круг как математических, так и прикладных задач, доступных обучающимся,  у 
которых появляется возможность исследовать и строить графики функций, определять 

их наибольшие и наименьшие значения, вычислять площади фигур и объёмы тел, находить 

скорости и ускорения процессов. Содержательная линия открывает новые возможности 
построения математических моделей реальных ситуаций,нахождения наилучшего решения в 

прикладных, в том числе социально-экономических, задачах. Знакомство с основами 

математического анализа способствует развитию абстрактного, формально-логического и 
креативного мышления, формированию умений распознавать проявления законов математики в 

науке, технике и искусстве. Обучающиеся узнают о выдающихся результатах, полученных входе 

развития математики как науки, и их авторах. 

 Содержательно-методическая линия«Множества и логика» в основном посвящена 

элементам теории множеств. Теоретико-множественные представления пронизывают весь курс 

школьной математики и предлагают наиболее универсальный язык, объединяющий все разделы 
математики и её приложений, они связывают разные математические дисциплины в единое целое. 

Поэтому важно дать возможность обучающемуся понимать теоретико-множественный язык 

современной математики и использовать его для выражения своих мыслей. 

 В курсе «Алгебра и начала математического анализа» присутствуют также основы 
математического моделирования, которые призваны сформировать навыки построения моделей 

реальных ситуаций,исследования этих моделей с помощью аппарата алгебры и математического 

анализа и интерпретации полученных результатов. Такие задания вплетены в каждый из разделов 
программы, поскольку весь материал курса широко используется для решения прикладных задач. 

При решении реальных практических задач обучающиеся развивают наблюдательность, умение 

находить закономерности, абстрагироваться, использовать аналогию, обобщать и 

конкретизировать проблему. Деятельность 
по формированию навыков решения прикладных задач организуется в процессе изучения всех тем 

курса «Алгебра и начала математического анализа». 

 Общее число часов, рекомендованных для изучения учебного курса «Алгебра и 
начала математического анализа»,–170часов:в  10классе–68часов (2 часа в неделю), в 11 классе -

102 часа (3 часа в неделю). 

 Содержание обучения в 10классе. 

 Числа и вычисления. 
Рациональные числа. Обыкновенные и десятичные дроби, проценты, бесконечные 

периодические дроби. Арифметические операции с рациональными числами, преобразования 

числовых выражений. Применение дробей и процентов для решения прикладных задач из 

различных отраслей знаний и реальной жизни. 
Действительные числа. Рациональные и иррациональные числа. Арифметические операции 

с действительными числами. Приближённые вычисления, правила округления, прикидка и оценка 

результата вычислений. 
Степеньсцелымпоказателем.Стандартнаяформазаписидействительногочисла. 

Использование подходящей формы записи действительных чисел 
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для решения практических задачи представления данных. 

Арифметический корень натуральной степени. Действия с арифметическими корнями 

натуральной степени. 

Синус, косинус и тангенс числового аргумента. Арксинус, арккосинус, арктангенс числового 

аргумента. 
 Уравнения и неравенства. 

Тождества и тождественные преобразования. 

Преобразованиетригонометрическихвыражений.Основныетригонометрические формулы. 
Уравнение, корень уравнения. Неравенство, решение неравенства. Метод 

интервалов. 

Решение целых и дробно-рациональных уравнений и неравенств. Решение 

иррациональных уравнений и неравенств. 
Решение тригонометрических уравнений. 

Применение уравнений и неравенств к решению математических задач и задач из различных 

областей науки и реальной жизни. 
 Функции и графики. 

Функция, способы задания функции. График функции. Взаимно обратные 

функции. 
Область определения и множество значений функции. Нули функции. Промежутки знаков 

постоянства. Чётные и нечётные функции. 

Степенная функция с натуральным и целым показателем. Её свойства 

и график. Свойства и график корня n-ой степени. 
Тригонометрическая окружность, определение тригонометрических функций 

числового аргумента. 

 Начала математического анализа. 
Последовательности, способы задания последовательностей. Монотонные 

последовательности. 

Арифметическая и геометрическая прогрессии. Бесконечно убывающая геометрическая 
прогрессия. Сумма бесконечно убывающей геометрической прогрессии. Формула сложных 

процентов. Использование прогрессии для решения реальных задач прикладного характера. 

 Множества и логика. 

Множество, операции над множествами. Диаграммы Эйлера–Венна. Применение 
теоретико-множественного аппарата для описания реальных процессов и явлений, при решении 

задач из других учебных предметов. 

Определение,теорема,следствие,доказательство. 
 Содержание обучения в 11классе. 

 Числа и вычисления. 

Натуральные и целые числа.Признаки делимости целых чисел. 

Степень с рациональным показателем. Свойства степени. 
Логарифм числа.Десятичные и натуральные логарифмы. 

 Уравнения и неравенства. 

Преобразование выражений,содержащих логарифмы. 
Преобразованиевыражений,содержащихстепенисрациональнымпоказателем. Примеры 

тригонометрических неравенств. 

Показательные уравнения и неравенства. 
Логарифмические уравнения и неравенства. 

Системы линейных уравнений.Решение прикладных задач с помощью системы линейных 

уравнений. 

Системы и совокупности рациональных уравнений и неравенств. 
Применениеуравнений,системинеравенствкрешениюматематическихзадачи 
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задачи различных областей науки и реальнойжизни. 

 Функции и графики. 

Функция. Периодические функции. Промежутки монотонности функции. Максимумы и 
минимумы функции.Наибольшее и наименьшее значение функции на промежутке. 

Тригонометрические функции, их свойства и графики. Показательная и 

логарифмическая функции,их свойства и графики. 

Использование графиков функций для решения уравнений и линейных систем. 
Использование графиков функций для исследования процессов и зависимостей, которые 

возникают при решении задач из других учебных предметов и реальной жизни. 

 Начала математического анализа. 
Непрерывные функции.Метод интервалов для решения неравенств. Производная 

функции. Геометрический и физический смысл производной. Производные элементарных 

функций. Формулы нахождения производной суммы, 

произведения и частного функций. 
Применениепроизводнойкисследованиюфункцийнамонотонностьиэкстремумы.Нахождени

енаибольшегоинаименьшегозначенияфункции на отрезке. 

Применение производной для нахождения наилучшего решения в прикладных задачах, для 

определения скорости процесса, заданного формулой или графиком. 
Первообразная. Таблица первообразных. 

Интеграл,егогеометрическийифизическийсмысл.Вычислениеинтегралапо формуле 

Ньютона–Лейбница. 
 Планируемыепредметныерезультатыосвоенияфедеральнойпрограммыкурса 

«Алгебра и начала математического анализа»на уровне среднего общего образования. 

 Предметные результаты по отдельным темам учебного курса «Алгебра и начала 

математического анализа». К концу 10 класса обучающийся научится: 
 Числа и вычисления: 

оперировать понятиями: рациональное и действительное число, обыкновенная и 

десятичная дробь, проценты; 
выполнять арифметические операции с рациональными и действительными числами; 

выполнять приближённые вычисления, используя правила округления, делать прикидку и 

оценку результата вычислений; 

оперировать понятиями: степень с целым показателем, стандартная форма записи 
действительного числа, корень натуральной степени, использовать подходящую форму записи 

действительных чисел для решения практических задач и представления данных; 

оперировать понятиями: синус, косинус и тангенс произвольного угла, использовать запись 
произвольного угла через обратные тригонометрические функции. 

 Уравнения и неравенства: 

оперировать понятиями: тождество, уравнение, неравенство, целое, рациональное, 
иррациональное уравнение, неравенство, тригонометрическое уравнение; 

выполнять преобразования тригонометрических выражений и решать тригонометрические 

уравнения; 

выполнять преобразования целых, рациональных и иррациональных выражений и решать 

основные типы целых, рациональных и иррациональных уравнений и неравенств; 
применять уравнения и неравенства для решения математических задач и задач из 

различных областей науки и реальной жизни; 

моделировать реальные ситуации на языке алгебры, составлять выражения, 
уравнения,неравенствапоусловиюзадачи,исследоватьпостроенныемодели с использованием 

аппарата алгебры. 
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 Функции и графики: 

оперировать понятиями: функция, способы задания функции, область определения и 

множество значений функции, график функции, взаимно обратные функции; 

оперировать понятиями: чётность и нечётность функции, нули функции, промежутки 

знакопостоянства; 
использовать графики функций для решения уравнений; 

строить и читать графики линейной функции, квадратичной функции, степенной функции 

с целым показателем; 
использовать графики функций для исследования процессов и зависимостей при решении 

задач из других учебных предметов и реальной жизни, выражать формулами зависимости между 

величинами. 

 Начала математического анализа: 
оперировать понятиями: последовательность, арифметическая 

и геометрическая прогрессии; 

оперироватьпонятиями:бесконечноубывающаягеометрическаяпрогрессия,сумма бесконечно 
убывающей геометрической прогрессии; 

задавать последовательности различными способами; 

использоватьсвойствапоследовательностейипрогрессийдлярешенияреальных задач 
прикладного характера. 

 Множества и логика: 

оперировать понятиями: множество, операции над множествами; 

использоватьтеоретико-множественныйаппаратдляописанияреальныхпроцессов и явлений, 
при решении задач из других учебных предметов; 

оперироватьпонятиями:определение,теорема,следствие,доказательство. 

 Предметные результаты по отдельным темам учебного курса «Алгебра и начала 
математического анализа». К концу11 класса обучающийся научится: 

 Числа и вычисления: 

оперировать понятиями: натуральное, целое число, использовать признаки 
делимости целых чисел, разложение числа на простые множители для решения задач; 

оперировать понятием: степень с рациональным показателем; 

оперироватьпонятиями:логарифмчисла,десятичныеинатуральныелогарифмы. 

 Уравнения и неравенства: 
применять свойства степени для преобразования выражений, оперировать понятиями: 

показательное уравнение и неравенство, решать основные типы показательных уравнений и 

неравенств; 
выполнять преобразования выражений, содержащих логарифмы, оперировать понятиями: 

логарифмическое уравнение и неравенство, решать основные типы логарифмических уравнений и 

неравенств; 

находить решения простейших тригонометрических неравенств; 
оперировать понятиями: система линейных уравнений и её решение, использовать систему 

линейных уравнений для решения практических задач; 

находить решения простейших систем и совокупностей рациональных уравнений и 
неравенств; 

моделировать реальные ситуации на языке алгебры, составлять выражения, уравнения, 

неравенства и системы по условию задачи, исследовать построенные модели с использованием 
аппарата алгебры. 

 Функции и графики: 

оперировать понятиями: периодическая функция, промежутки монотонности функции, 

точки экстремума функции, наибольшее и наименьшее значения функции на промежутке, 
использовать их для исследования функции, заданной графиком; 

оперировать понятиями: графики показательной, логарифмической и тригонометрических 

функций,изображать их на координатной плоскости 
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и использовать для решения уравнений и неравенств; 

изображать на координатной плоскости графики линейных уравнений 

и использовать их для решения системы линейных уравнений; 

использоватьграфикифункцийдляисследованияпроцессовизависимостейиз других 

учебных дисциплин. 
 Начала математического анализа: 

оперировать понятиями: непрерывная функция, производная функции, 

использовать геометрический и физический смысл производной для решения задач; 
находить производные  элементарных функций, вычислять производные суммы, произведения, 

частного функций; 

использовать производную для исследования функции на монотонность 

и экстремумы, применять результаты исследования к построению графиков; 
использовать производную для нахождения наилучшего решения 

в прикладных, в том числе социально-экономических, задачах; 

оперироватьпонятиями:первообразнаяиинтеграл,пониматьгеометрическийи физический смысл 
интеграла; 

находить первообразные элементарных функций, вычислять интеграл 

по формуле Ньютона–Лейбница; 
решать прикладные задачи, в том числе социально-экономического и 

физического характера, средствами математического анализа. 

8. Федеральная рабочая программа учебного курса«Геометрия». 

 Пояснительная записка. 
 Важность учебного курса геометрии на уровне среднего общего образования 

обусловлена практической значимостью метапредметных и 

предметных результатов обучения геометрии в направлении личностного развития обучающихся, 

формирования функциональной математической грамотности, изучения других учебных 
дисциплин. Развитие у обучающихся правильных представлений о сущности и происхождении 

геометрических абстракций, соотношении реального и идеального, характере отражения 

математической наукой явлений и процессов реального мира, месте геометрии в системе наук и 
роли математического моделирования в научном познании и в практике способствует 

формированию научного мировоззрения обучающихся, а также качеств мышления, необходимых 

для адаптации в современном обществе. 

 Геометрия является одним из базовых предметов на уровне среднего общего 
образования, так как обеспечивает возможность изучения как дисциплин естественно- научной 

направленности, так и гуманитарной. 

 Логическое мышление, формируемое при изучении обучающимися понятийных 

основ геометрии и построении цепочки логических утверждений в ходе решения геометрических 
задач, умение выдвигать и опровергать гипотезы 

непосредственноиспользуютсяприрешениизадачестественно-научногоцикла, в частности из курса 

физики. 

 Умение ориентироваться в пространстве играет существенную роль во всех областях 
деятельности человека.Ориентация человека во времени и пространстве – необходимое условие 

его социального бытия, форма отражения окружающего мира, условие успешного познания и 

активного преобразования действительности. Оперирование пространственными образами 
объединяет разные виды учебной и трудовой деятельности, является одним из профессионально 

важных качеств, поэтому актуальна задача формирования у обучающихся пространственного 

мышления как разновидности образного мышления – существенного компонента в подготовке к 
практической деятельности по многим направлениям. 

 Цель освоения программы учебного курса «Геометрия» на базовом уровне обучения 

– общеобразовательное и общекультурное развитие обучающихся через 
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обеспечение возможности приобретения и использования систематических геометрических знаний 
и действий, специфичных геометрии, возможности успешного продолжения образования по

 специальностям, не связанным с прикладным использованием 

геометрии. 

 Приоритетными задачами освоения учебного курса «Геометрии» на базовом уровне 

в 10–11 классах являются: 

формирование представления о геометрии как части мировой культуры и осознание её 

взаимосвязи с окружающим миром; 
формирование представления о многогранниках и телах вращения как о важнейших 

математических моделях, позволяющих описывать и изучать разные явления окружающего мира; 

формирование умения распознавать на чертежах, моделях и в реальном мире 

многогранники и тела вращения; 
овладение методами решения задач на построения на изображениях пространственных 

фигур; 

формирование умения оперировать основными понятиями о многогранниках и телах 
вращения и их основными свойствами; 

овладение алгоритмами решения основных типов задач, формирование умения проводить 

несложные доказательные рассуждения в ходе решения стереометрических задач и задач с 
практическим содержанием; 

развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, познавательной 

активности, исследовательских умений, критичности мышления; 

формирование функциональной грамотности, релевантной геометрии: умение 
распознаватьпроявлениягеометрическихпонятий,объектовизакономерностей в реальных 

жизненных ситуациях и при изучении других учебных предметов, проявления зависимостей и 

закономерностей, формулировать их на языке геометрии и создавать геометрические модели, 
применять освоенный геометрический аппарат для решения практико-ориентированных задач, 

интерпретировать и оценивать полученные результаты. 

 Отличительной особенностью программы по геометрии является включение в курс 
стереометрии в начале его изучения задач, решаемых на уровне интуитивного познания, и 

определённым образом организованная работа над ними, что способствуют развитию логического 

и пространственного мышления, стимулирует протекание интуитивных процессов, мотивирует к 

дальнейшему изучению предмета. 
 Предпочтение отдаётся наглядно-конструктивному методу обучения, то есть 

теоретические знания имеют в своей основе чувственность предметно-практической деятельности. 

Развитие пространственных представлений у обучающихся в курсе стереометрии проводится за 
счёт решения задач на создание пространственных образов и задач на оперирование 

пространственными образами. Создание образа проводится с опорой на наглядность, а

 оперирование образом – в условиях отвлечения от наглядности, 

мысленного изменения его исходного содержания. 
 Основными содержательными линиями учебного курса «Геометрия» в 10–11 классах 

являются: «Многогранники», «Прямые и плоскости в 

пространстве», «Тела вращения», «Векторы и координаты в пространстве». Формирование 
логических умений распределяется не только по содержательным линиям, но и по годам обучения 

на уровне среднего общего образования. 

 Содержание образования, соответствующее предметным результатам освоения 
программы по геометрии, распределённым по годам обучения, структурировано таким образом, 

чтобы овладение геометрическими понятиями инавыкамиосуществлялось последовательно

 и поступательно, с соблюдением принципа преемственности,чтобы 

новые знания включались в общую систему геометрических представлений 
обучающихся,расширяя и углубляя её, образуя прочные множественные связи. 
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 Общее число часов,рекомендованных для изучения учебного курса 

«Геометрия»-102часа:в10классе-68часов (2часа в неделю),в 11классе– 34 часа (1 час в неделю). 

 Содержание обучения в 10 классе. 
 Прямые и плоскости в пространстве. 

Основные понятия стереометрии. Точка, прямая, плоскость, пространство. Понятие об 

аксиоматическом построении стереометрии:аксиомы стереометрии и следствия из них. 

Взаимное расположение прямых в пространстве: пересекающиеся, параллельные и 
скрещивающиеся прямые.Параллельность прямых и плоскостей в пространстве: параллельные 

прямые в пространстве, параллельность трёх прямых, параллельность прямой и плоскости. Углы с 

сонаправленными сторонами, угол между прямыми в пространстве. Параллельность плоскостей: 
параллельные плоскости, свойства параллельных плоскостей.Простейшие пространственные 

фигуры на плоскости:тетраэдр, куб, параллелепипед, построение сечений. 

Перпендикулярность прямой и плоскости: перпендикулярные прямые в пространстве, 

прямые параллельные и перпендикулярные к плоскости, признак перпендикулярности прямой и 
плоскости, теорема о прямой перпендикулярной плоскости. Углы в пространстве: угол между 

прямой и плоскостью, двугранный угол, линейный угол двугранного угла. Перпендикуляр и 

наклонные: расстояние от точки до плоскости,расстояние от прямой до плоскости,проекция 

фигуры на плоскость. Перпендикулярность плоскостей: признак перпендикулярности двух 
плоскостей. Теорема о трёх перпендикулярах. 

 Многогранники. 

Понятие многогранника,основные элементым ногогранника, выпуклые и невыпуклые 
многогранники, развёртка многогранника. Призма: n-угольная призма, грани и основания призмы, 

прямая и наклонная призмы, боковая и полная поверхность призмы. Параллелепипед, 

прямоугольный параллелепипед и его свойства. Пирамида: n- угольная пирамида,грани и 
основание пирамиды,боковая и полная поверхность пирамиды, правильная и усечённая пирамида. 

Элементы призмы и пирамиды. Правильные многогранники: понятие правильного многогранника, 

правильная призма и правильнаяпирамида,правильнаятреугольнаяпирамидаиправильныйтетраэдр, 

куб. Представление о правильных многогранниках: октаэдр, додекаэдр и икосаэдр. Сечения 
призмы и пирамиды. 

Симметриявпространстве:симметрияотносительноточки,прямой,плоскости. 

Элементы симметрии в пирамидах,параллелепипедах,правильных многогранниках. 
Вычисление элементов многогранников: рёбра, диагонали, углы. Площадь боковой 

поверхности и полной поверхности прямой призмы, площадь оснований, теорема о боковой 

поверхности прямой призмы.Площадь боковой поверхности и поверхности правильной пирамиды, 

теорема о площади усечённой пирамиды. Понятие об объёме. Объём пирамиды, призмы. 

Подобные тела в пространстве. Соотношения между площадями поверхностей, объёмами 

подобных тел. 

 Содержаниеобученияв11классе. 

 Тела вращения. 
Цилиндрическая поверхность, образующие цилиндрической поверхности, ось 

цилиндрической поверхности. Цилиндр: основания и боковая поверхность, образующая и ось, 

площадь боковой и полной поверхности. 
Коническая поверхность,образующие конической поверхности,ось и вершина конической 

поверхности.Конус:основание и вершина,образующая и ось, площадь боковой и полной 

поверхности. Усечённый конус: образующие 
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и высота,основания и боковая поверхность. 

Сфера и шар: центр, радиус, диаметр, площадь поверхности сферы. Взаимное 

расположение сферы и плоскости, касательная плоскость к сфере, площадь сферы. 

Изображение тел вращения на плоскости.Развёртка цилиндра и конуса. 

Комбинации тел вращения и многогранников. Многогранник, описанный около сферы, 
сфера, вписанная в многогранник, или тело вращения. 

Понятие об объёме. Основные свойства объёмов тел. Теорема об объёме прямоугольного 

параллелепипеда и следствия из неё. Объём цилиндра, конуса. Объём шара и площадь сферы. 

Подобные тела в пространстве. Соотношения между площадями поверхностей, объёмами 
подобных тел. 

Сечения цилиндра (параллельно и перпендикулярно оси), сечения конуса (параллельное 

основанию и проходящее через вершину), сечения шара. 
 Векторы и координаты в пространстве. 

Вектор на плоскости и в пространстве. Сложение и вычитание векторов. Умножение 

вектора на число. Разложение вектора по трём некомпланарным векторам. Правило 

параллелепипеда. Решение задач, связанных с применением правил действий с векторами. 
Прямоугольная система координат в пространстве. Координаты вектора. Простейшие задачи в 

координатах. Угол между векторами. Скалярное произведение векторов.

 Вычисление углов между прямыми 
и плоскостями. Координатно-векторный метод при решении геометрических задач. 

 Планируемые предметные результаты освоения федеральной рабочей программы 

курса «Геометрия»на базовом уровне на уровне среднего общего образования ориентированы на 

достижение уровня математической грамотности, необходимого для успешного решения задач в 
реальной жизни и создание условий для их общекультурного развития. 

 Предметные результаты по отдельным темам учебного курса «Геометрия». К концу 

10 класса обучающийся научится: 
Оперировать понятиями:точка,прямая,плоскость; 

применять аксиомы стереометрии  и следствия из них при решении геометрических 

задач; 

оперировать понятиями: параллельность и перпендикулярность прямых 
и плоскостей; 

классифицироватьвзаимноерасположениепрямыхиплоскостейвпространстве; оперировать

 понятиями: двугранный угол, грани двугранного угла, ребро 
двугранногоугла,линейныйуголдвугранногоугла,градуснаямерадвугранногоугла; оперировать 

понятиями:многогранник,выпуклый и невыпуклый многогранник, 

элементы многогранника,правильный многогранник; 

распознавать основные виды многогранников (пирамида, призма, прямоугольный 
параллелепипед, куб); 

классифицировать многогранники, выбирая основания для классификации 

(выпуклыеиневыпуклыемногогранники,правильныемногогранники,прямые и наклонные призмы, 

параллелепипеды); 
оперировать понятиями:секущая плоскость,сечение многогранников; 

объяснять принципы построения сечений, используя метод следов; 

строить сечения многогранников методом следов, выполнять (выносные) плоские чертежи 
из рисунков простых объёмных фигур: вид сверху, сбоку, снизу; 

решать задачи на нахождение геометрических величин по образцам или алгоритмам, 

применяя известные аналитические методы при решении стандартных математических задач на 
вычисление расстояний между двумя точками, от точки до прямой, от точки до плоскости, между 

скрещивающимися прямыми; 

решать задачи на нахождение геометрических величин по образцам 
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или алгоритмам, применяя известные аналитические методы при решении стандартных 
математических задач на вычисление углов между скрещивающимися прямыми, между прямой и 

плоскостью, между плоскостями, двугранных углов; 

вычислять объёмы и площади поверхностей многогранников (призма, пирамида) с 

применением формул, вычислять соотношения между площадями поверхностей,объёмами 
подобных многогранников; 

оперировать понятиями: симметрия в пространстве, центр, ось и плоскость симметрии, 

центр, ось и плоскость симметрии фигуры; 

извлекать,преобразовывать и интерпретировать информацию 

опространственныхгеометрическихфигурах,представленнуюначертежахи рисунках; 
применять геометрические факты для решения стереометрических задач, предполагающих 

несколько шагов решения,если условия применения заданы в явной форме; 

применять простейшие программные средства и электронно-коммуникационные системы 

при решении стереометрических задач; 
приводить примеры математических закономерностей в природе и жизни, распознавать 

проявление законов геометрии в искусстве; 

применять полученные знания на практике: анализировать реальные ситуации и применять 

изученные понятия в процессе поиска решения математически сформулированной проблемы, 
моделировать реальные ситуации на языке геометрии, исследовать построенные модели с 

использованием геометрических понятий и теорем, аппарата алгебры, решать

 практические задачи, связанные с нахождением геометрических 
величин. 

 Предметные результаты по отдельным темам учебного курса «Геометрия». К концу 

11 класса обучающийся научится: 

оперировать понятиями: цилиндрическая поверхность, образующие цилиндрической 
поверхности, цилиндр, коническая поверхность, образующиеконической поверхности, конус,  

сферическая поверхность; 

распознавать тела вращения (цилиндр, конус, сфера и шар); 
объяснять способы получения тел вращения; классифицировать 

взаимное расположение сферы и плоскости; 

оперироватьпонятиями:шаровойсегмент,основаниесегмента,высотасегмента, шаровой слой, 

основание шарового слоя, высота шарового слоя, шаровой сектор; 
вычислять объёмы и площади поверхностей тел вращения,геометрических тел с применением 

формул; 

оперироватьпонятиями:многогранник,вписанныйвсферуиописанныйоколо сферы, сфера, 
вписанная в многогранник или тело вращения; 

вычислять соотношения между площадями поверхностей и объёмами подобных 

тел; 
изображать изучаемые фигуры от руки и с применением простых чертёжных 

инструментов; 

выполнять(выносные)плоские чертежи из рисунков простых объёмных фигур:вид сверху, 

сбоку, снизу, строить сечения тел вращения; 

извлекать,интерпретироватьипреобразовывать информацию 
опространственныхгеометрическихфигурах,представленнуюначертежахи рисунках; 

оперироватьпонятиемвекторвпространстве; 

выполнять действия сложения векторов, вычитания векторов и умножения вектора на 
число, объяснять, какими свойствами они обладают; 

применятьправилопараллелепипеда; 

оперировать понятиями:декартовыкоординатывпространстве,вектор,модуль 
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вектора, равенство векторов, координаты вектора, угол между векторами, скалярное произведение 
векторов, коллинеарные и компланарные векторы; 

находитьсуммувекторовипроизведениевектораначисло,угол 

междувекторами,скалярноепроизведение,раскладывать векторподвумнеколлинеарным векторам; 

задаватьплоскостьуравнениемвдекартовойсистемекоординат; 

применять геометрические факты для решения стереометрических задач, 

предполагающихнесколькошаговрешения,еслиусловияприменениязаданы в явной форме;  
решать простейшиегеометрическиезадачи на применениевекторно-координатного метода; 

решать задачи на доказательство математических отношений и нахождение 

геометрических величин по образцам или алгоритмам, применяя известные методы при решении 
стандартных математических задач; 

применять простейшие программные средства и электронно-коммуникационные системы 

при решении стереометрических задач; 

приводить примеры математических закономерностей в природе и жизни, распознавать 
проявление законов геометрии в искусстве; 

применять полученные знания на практике: анализировать реальные ситуации и применять 

изученные понятия в процессе поиска решения математически сформулированной проблемы, 

моделировать реальные ситуации на языке геометрии, исследовать построенные модели с 
использованием геометрических понятий и теорем, аппарата алгебры, решать

 практические задачи, связанные с нахождением геометрических 

величин. 

9. Федеральная рабочая программа учебного курса «Вероятность и статистика». 

 Пояснительная записка. 
 Учебный курс «Вероятность и статистика» базового уровня является продолжением 

и развитием одноимённого учебного курса базового уровня основной школы. Курс предназначен 

для формирования у обучающихся статистической культуры и понимания роли теории 
вероятностей как математического инструмента для изучения случайных событий, величин и 

процессов. При изучении курса обогащаются представления обучающихся о методах исследования 

изменчивого мира, развивается понимание значимости и общности математических методов 

познания как неотъемлемой части современного естественно-научного мировоззрения. 
 Содержание курса направлено на закрепление знаний,полученных при изучении 

курса основной школы и на развитие представлений о случайных величинах и взаимосвязях между 

ними на важных примерах, сюжеты которых почерпнуты из окружающего мира. В результате у 
обучающихся должно сформироваться представление о наиболее употребительных и общих 

математических моделях, используемых для описания антропометрических 

и демографических величин, погрешностей в различного рода измерениях, длительности 
безотказной работы технических устройств, характеристик массовых явлений и процессов в 

обществе. 

 В соответствии с указанными целями в структуре учебного курса 

«Вероятность и статистика» средней школы на базовом уровне выделены следующие основные 
содержательные линии: «Случайные события и вероятности», «Случайные величины и закон 

больших чисел». 

 Важную часть курса занимает изучение геометрического и биномиального 
распределений и знакомство с их непрерывными аналогами – показательным и нормальным 

распределениями. 

 Содержание линии «Случайные события и вероятности»служит основой для 
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формирования представлений о распределении вероятностей между значениями случайных 
величин,а также эта линия необходима как база дляизучениязаконабольшихчисел–

фундаментальногозакона,действующего в природе и обществе и имеющего математическую 

формализацию. Сам закон больших чисел предлагается в ознакомительной форме с минимальным 

использованием математического формализма. 
 Темы, связанные с непрерывными случайными величинами, акцентируют 

вниманиеобучающихсянаописаниииизучениислучайныхявленийспомощьюнепрерывныхфункций.

Основноевниманиеуделяетсяпоказательномуи нормальному распределениям, при этом 

предполагается ознакомительное изучение материала без доказательств применяемых фактов. 

 Общее число часов,рекомендованных для изучения учебного курса 

«Вероятность и статистика»-68часов:в10классе-34часа(1час в неделю), в 11 классе - 34 часа (1 час 

в неделю). 

 Содержание обучения в 10 классе. 

Представление данных с помощью таблиц и диаграмм. Среднее арифметическое, 
медиана,наибольшее и наименьшее значения,размах,дисперсия и стандартное отклонение 

числовых наборов. 

Случайные эксперименты (опыты) и случайные события. Элементарные события (исходы).

 Вероятность случайного события. Близость частоты 
и вероятности событий. Случайные опыты с равновозможными элементарными событиями. 

Вероятности событий в опытах с равновозможными элементарными событиями. 

Операциинадсобытиями:пересечение,объединение,противоположныесобытия. 
Диаграммы Эйлера.Формула сложения вероятностей. 

Условнаявероятность.Умножениевероятностей.Деревослучайногоэксперимента. 

Формула полной вероятности.Независимые события. 

Комбинаторноеправилоумножения.Перестановкиифакториал.Числосочетаний. 
ТреугольникПаскаля.ФормулабиномаНьютона. 

Бинарный случайный опыт (испытание), успех и неудача. Независимые испытания. Серия 

независимых испытаний до первого успеха. Серия независимых испытаний Бернулли. 

Случайнаявеличина.Распределениевероятностей.Диаграммараспределения. 
Примеры распределений, в том числе,геометрическое и биномиальное. 

 Содержаниеобученияв11классе. 

Числовые характеристики случайных величин: математическое ожидание, 
дисперсия и стандартное отклонение. Примеры применения математического ожидания, в 

томчислевзадачахизповседневнойжизни.Математическоеожиданиебинарной случайной величины.

 Математическое ожидание суммы случайных  величин. 
Математическое ожидание и дисперсия геометрического  биномиального распределений. 

Закон больших чисел и его роль в науке, природе и обществе. Выборочный метод 

исследований. 

Примеры непрерывных случайных величин. Понятие о плотности распределения. Задачи,
 приводящие к нормальному распределению. Понятие 

о нормальном распределении. 

 Предметные результаты освоения курса«Вероятность и статистика» на  базовом 
уровне на уровне среднего общего образования ориентированы на достижение уровня 

математической грамотности, необходимого для успешного решения задач и проблем в реальной 

жизни и создание условий для их общекультурного развития. 

 Предметные результаты по отдельным темам учебного курса«Вероятность и 
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статистика».К концу 10 класса обучающийся научится: 
читать и строить таблицы и диаграммы; 

оперировать понятиями: среднее арифметическое, медиана, наибольшее, наименьшее 

значение, размах массива числовых данных; 

оперировать понятиями: случайный эксперимент (опыт) и случайное событие, 
элементарное событие (элементарный исход) случайного опыта, находить вероятности в опытах с

 равновозможными случайными событиями, находить 

и сравнивать вероятности событий в изученных случайных экспериментах; 
находить и формулировать события: пересечение и объединение данных событий, событие, 

противоположное данному событию, пользоваться диаграммами Эйлера и формулой сложения 

вероятностей при решении задач; 

оперировать понятиями: условная вероятность, независимые события, находить 
вероятности с помощью правила умножения, с помощью дерева случайного опыта; 

применять комбинаторное правило умножения при решении задач; 

оперировать понятиями: испытание, независимые испытания, серия испытаний, успех и 
неудача, находить вероятности событий в серии независимых испытаний до первого успеха, 

находить вероятности событий в серии испытаний Бернулли; 

оперировать понятиями: случайная величина, распределение вероятностей, диаграмма 
распределения. 

 Предметные результаты по отдельным темам учебного курса «Вероятность и 

статистика». К концу 11 класса обучающийся научится: 

сравнивать вероятности значений случайной величины по распределению или с помощью 
диаграмм; 

оперировать понятием математического ожидания,приводить примеры, как применяется 

математическое ожидание случайной величины находить математическое ожидание по данному 
распределению; 

иметь представление о законе больших чисел; 

иметь представление о нормальном распределении. 
 

 

 Федеральная рабочая программа по учебному предмету«Информатика» 

(базовый уровень). 

1. Федеральная рабочая программа по учебному предмету«Информатика» (базовый 
уровень) (предметная область «Математика и информатика») (далее соответственно – программа 

по информатике, информатика) включает пояснительную записку, содержание обучения, 

планируемые результаты освоения программы по информатике. 

2. Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения информатики, 

характеристику психологических предпосылок к её изучению обучающимися, место в структуре 

учебного плана, а также подходы к отбору содержания, к определению планируемых результатов и 

к структуре тематического планирования. 

3. Содержаниеобучения раскрывает содержательныелинии,которыепредлагаются для 

обязательного изучения в каждом классе на уровне среднего общего образования. 

4. Планируемые результаты освоения программы по информатике включают 

личностные,метапредметныерезультатызавесьпериодобучения на уровнесреднего общего 

образования, а также предметные достижения обучающегося за каждый год обучения. 

5. Пояснительнаязаписка. 

 Программа по информатике на уровне среднего общего образования даёт 

представление о целях, общей стратегии обучения, воспитания и развития обучающихся 

средствами учебного предмета «Информатика» на базовом уровне, устанавливает 
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обязательноепредметноесодержание,предусматриваетегоструктурированиепоразделам и
 темам курса, определяет распределение его 

по классам (годам изучения). 

 Программа по информатике определяет количественные 

икачественныехарактеристикиучебногоматериаладлякаждогогодаизучения, в том числе для 
содержательного наполнения разного вида контроля (промежуточной аттестации обучающихся, 

всероссийских проверочных работ, государственной итоговой аттестации). Программа по 

информатике является основой для составления авторских учебных программ и учебников, 

поурочного планирования курса учителем. 

 Учебный предмет «Информатика» на уровне среднего общего образовании отражает: 
сущность информатики как научной дисциплины, изучающей закономерности протекания 

и возможности автоматизации информационных процессов в различных системах; 

основные области применения информатики, прежде всего информационные технологии, 

управление и социальную сферу; 
междисциплинарныйхарактеринформатикииинформационнойдеятельности. 

 Курс информатики на уровне среднего общего образования является завершающим 

этапом непрерывной подготовки обучающихся в области информатики и информационно-

коммуникационных технологий, он опирается на содержание курса информатики уровня 
основного общего образования и опыт постоянного применения информационно-

коммуникационных технологий, даёт теоретическое осмысление, интерпретацию и обобщение 

этого опыта. 
 В содержании учебного предмета «Информатика» выделяются четыре тематических 

раздела. 

Раздел «Цифровая грамотность» охватывает вопросы устройства компьютеров и других 

элементов цифрового окружения, включая компьютерные сети, использование средств
 операционной системы, работу в сети Интернет 

и использование интернет-сервисов, информационную безопасность. 

Раздел «Теоретические основы информатики» включает в себяпонятийныйаппарат 
информатики, вопросы кодирования информации, измерения информационного объёма данных, 

основы алгебры логики и компьютерного моделирования. 

Раздел «Алгоритмы и программирование» направлен на развитиеалгоритмического 

мышления, разработку алгоритмов, формирование навыков реализации программ на выбранном 
языке программирования высокого уровня. 

Раздел «Информационные технологии» охватывает вопросы применения информационных 

технологий, реализованных в прикладных программных продуктах и интернет-сервисах, в том 
числе при решении задач анализа данных, использование баз данных и электронных таблиц для 

решения прикладных задач. 

В приведённом далее содержании учебного предмета «Информатика» курсивом выделены 
дополнительные темы, которые не входят в обязательную программу обучения, но могут быть 

предложены для изучения отдельным мотивированным и способным обучающимся. 

 Результаты базового уровня изучения учебного предмета «Информатика» 

ориентированы в первую очередь на общую функциональную грамотность, получение 

компетентностей для повседневной жизни и общего развития. Они включают в себя: 
пониманиепредмета,ключевыхвопросовиосновныхсоставляющихэлементов изучаемой 

предметной области; 

умение решать типовые практические задачи, характерные для использования методов и 
инструментария данной предметной области; 

осознание рамок изучаемой предметной области, ограниченности методов 

и инструментов, типичных связей с другими областями знания. 
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 Основная цель изучения учебного предмета «Информатика»на базовом уровне для 
уровня среднего общего образования – обеспечение дальнейшего развития информационных 

компетенций выпускника, его готовности к жизни в условиях развивающегося информационного 

общества и возрастающей конкуренции на рынке труда. В связи с этим изучение информатики в 

10–11 классах должно обеспечить: 

сформированностьпредставленийоролиинформатики,информационных и 

коммуникационных технологий в современном обществе; 

сформированность основ логического и алгоритмического мышления; 
сформированностьуменийразличатьфактыиоценки,сравниватьоценочные 

выводы, видеть их связь с критериями оценивания и связь критериев с определённой системой 

ценностей, проверять на достоверность и обобщать информацию; 

сформированностьпредставленийовлиянииинформационныхтехнологий на жизнь человека 
в обществе, понимание социального, экономического, политического, культурного, юридического, 

природного, эргономического, медицинского и физиологического контекстов информационных 

технологий; 
принятие правовых и этических аспектов информационных технологий, осознание 

ответственности людей, вовлечённых в создание и использование информационных систем, 

распространение информации; 
создание условий для развития навыков учебной, проектной, научно- 

исследовательскойитворческойдеятельности,мотивацииобучающихся к саморазвитию. 

 Общеечислочасов,рекомендованныхдляизученияинформатики- 68 часов: в 10 классе – 

34 часа (1 час в неделю), в 11 классе – 34 часа (1 час в неделю). 
 Базовый уровень изучения информатики рекомендуется для следующих профилей: 

естественно-научный профиль, ориентирующий обучающихся на такие сферы 

деятельности, как медицина, биотехнологии, химия, физика и другие; 
социально-экономический профиль, ориентирующий обучающихся на профессии, 

связанные с социальной сферой, финансами, экономикой, управлением, предпринимательством и 

другими; 
универсальный профиль, ориентированный впервую очередь на обучающихся, чей выбор 

не соответствует в полной мере ни одному из утверждённых профилей. 

 Базовый уровень изучения информатики обеспечивает подготовку обучающихся, 

ориентированных на те специальности, в которых информационные технологии являются 
необходимыми инструментами профессиональной деятельности, 

участиевпроектнойиисследовательскойдеятельности,связанной с междисциплинарной и 

творческой тематикой, возможность решения задач базового уровня сложности Единого 
государственного экзамена по информатике. 

 Последовательность изучения тем в пределах одного года обучения может быть 

изменена по усмотрению учителя при подготовке рабочей программы и поурочного планирования. 

6. Содержаниеобученияв10 классе. 

 Цифроваяграмотность. 

Требованиятехникибезопасностиигигиеныприработескомпьютерами и другими 

компонентами цифрового окружения. 
Принципы работы компьютера. Персональный компьютер. Выбор конфигурации 

компьютера в зависимости от решаемых задач. 

Основные тенденции развития компьютерных технологий. Параллельные вычисления. 
Многопроцессорные системы. Суперкомпьютеры. Распределённые вычислительные системы и 

обработка больших данных. Микроконтроллеры. Роботизированные производства. 

Программноеобеспечениекомпьютеров.Видыпрограммногообеспечения 
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и их назначение. Особенности программного обеспечения мобильных устройств. 
Операционнаясистема.Понятиеосистемномадминистрировании.Инсталляция и деинсталляция 

программного обеспечения. 

Файловаясистема.Поисквфайловойсистеме.Организацияхранения 

иобработкиданныхсиспользованиеминтернет-сервисов,облачныхтехнологийи мобильных 
устройств. 

Прикладныекомпьютерныепрограммыдлярешениятиповыхзадачпо выбранной 

специализации. Системы автоматизированного проектирования. 

Законодательство Российской Федерации в области программного обеспечения. 

Лицензирование программного обеспечения и цифровых ресурсов. Проприетарное и свободное
 программное обеспечение. Коммерческое 

и некоммерческое использование программного обеспечения и цифровых ресурсов. 

Ответственность,устанавливаемаязаконодательствомРоссийскойФедерацииза неправомерное 
использование программного обеспечения и цифровых ресурсов.  

 Теоретическиеосновыинформатики. 

Информация, данные и знания. Универсальность дискретного представления информации. 

Двоичное кодирование. Равномерные и неравномерныекоды.Условие Фано. Понятие о 

возможности кодирования с обнаружением и исправлением ошибок при передаче кода. Подходы к 
измерению информации. Сущность объёмного (алфавитного) подхода  к

 измерению информации,  определение  бита 

сточкизренияалфавитногоподхода,связьмеждуразмеромалфавита и информационным весом 
символа (в предположении о равновероятности появления символов), связь между единицами 

измерения информации: бит, байт, Кбайт, Мбайт, Гбайт. Сущность 

 содержательного (вероятностного) подхода к измерению информации, 
определение бита с позиции содержания сообщения. 

Информационные процессы. Передача информации. Источник, приёмник, канал связи, 

сигнал, кодирование. Искажение информации при передаче. Скорость передачи данных по каналу 

связи. Хранение информации, объём памяти. Обработка информации. Виды обработки 
информации: получение нового содержания, изменение формы представления информации. Поиск 

информации. Роль информации и информационных процессов в окружающем мире. 

Системы.Компонентысистемыиихвзаимодействие.Системыуправления. 

Управлениекакинформационныйпроцесс.Обратнаясвязь. 
Системысчисления.Развёрнутаязаписьцелыхидробныхчиселв позиционных системах 

счисления. Свойства позиционной записи числа: количество цифр в записи, признак делимости 

числа на основание системы счисления. Алгоритм перевода целого числа из P-ичной системы 
счисления в десятичную. Алгоритм перевода конечной P-ичной дроби в десятичную. Алгоритм 

перевода целого числа из десятичной системы счисления в P-ичную. Перевод конечной 

десятичной дроби в P-ичную. Двоичная, восьмеричная и шестнадцатеричная системы счисления, 
перевод чисел между этими системами. Арифметические операции в позиционных системах 

счисления. 

Представлениецелыхивещественныхчиселвпамяти компьютера. 

Кодирование текстов. Кодировка ASCII. Однобайтные кодировки. Стандарт UNICODE. 

Кодировка UTF-8. Определение информационного объёма текстовых сообщений. 
Кодирование изображений. Оценка информационного объёма растрового графического 

изображения при заданном разрешении и глубине кодирования цвета. 

Кодированиезвука.Оценкаинформационногообъёмазвуковыхданных при заданных частоте 
дискретизации и разрядности кодирования. 

Алгебра логики. Высказывания. Логические операции. Таблицы истинности 

логическихопераций«дизъюнкция»,«конъюнкция»,«инверсия»,«импликация», 
«эквиваленция».Логическиевыражения.Вычислениелогическогозначениясоставного 
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высказывания при известных значениях входящих в него элементарных высказываний. 
Таблицыистинностилогическихвыражений.Логическиеоперациии операции над множествами. 

Примеры законов алгебры логики. Эквивалентные преобразования логических выражений. 

Решение простейших логических уравнений. Логическиефункции.Построение логического 

выражения с данной таблицей истинности. Нормальные формы: дизъюнктивная и конъюнктивная 
нормальные формы. 

Логическиеэлементыкомпьютера.Триггер.Сумматор.Построениесхемы на логических 

элементах по логическому выражению. Запись логического выражения по логической схеме.  

 Информационныетехнологии. 

Текстовый процессор. Редактирование и форматирование. Проверка орфографии и 
грамматики. Средства поиска и автозамены в текстовом процессоре. Использование стилей. 

Структурированные текстовые документы. Сноски, оглавление. Облачные сервисы. Коллективная 

работа с документом. Инструменты рецензирования в текстовых процессорах. Деловая переписка. 
Реферат. Правила цитирования источников и оформления библиографических ссылок. 

Оформление списка литературы. Знакомство с компьютерной вёрсткой текста. 

Специализированные средства редактирования математических текстов. 

Ввод изображений с использованием различных цифровых устройств (цифровых 

фотоаппаратов и микроскопов, видеокамер, сканеров и других устройств.). Графический редактор.
 Обработка графических объектов. Растровая 

и векторная графика. Форматы графических файлов. 

Создание и преобразование аудиовизуальных объектов. Обработка изображения и звука с 
использованием интернет-приложений. 

Мультимедиа. Компьютерные презентации. Использование мультимедийных онлайн-

сервисов для разработки презентаций проектных работ. 

Принципы построения и редактирования трёхмерных моделей. Сеточные модели. 
Материалы. Моделирование источников освещения. Камеры. Аддитивные технологии (3D-

принтеры). Понятие о виртуальной реальности и дополненной реальности. 

7. Содержаниеобученияв11 классе. 
 Цифроваяграмотность. 

Принципы построения и аппаратные компоненты компьютерных сетей. Сетевые 

протоколы. Сеть Интернет. Адресация в сети Интернет. Система доменных имён. 
Веб-сайт. Веб-страница. Взаимодействие браузера с веб-сервером. Динамические 

страницы. Разработка интернет-приложений (сайтов). Сетевое хранение данных. 

Виды деятельности в сети Интернет. Сервисы Интернета. Геоинформационные системы. 

Геолокационные сервисы реального времени (например, локация мобильных телефонов, 
определение загруженности автомагистралей), интернет-торговля, бронирование билетов, 

гостиниц. 

Государственные электронные сервисы и услуги. Социальные сети – организация 
коллективного взаимодействия и обмена данными. Сетевой этикет: правила поведения в 

киберпространстве. Проблема подлинности полученной информации. Открытые образовательные 

ресурсы. 

Техногенные и экономические угрозы, связанные с использованием информационно-
коммуникационных технологий.Общиепроблемызащитыинформациии информационной

 безопасности. Средства защиты информации 

в компьютерах, компьютерных сетях и автоматизированных информационных системах. Правовое 

обеспечение информационной безопасности. Электронная подпись, сертифицированные сайты и 
документы. 

Предотвращение несанкционированного доступа к личной конфиденциальной 

информации, хранящейсянаперсональномкомпьютере,мобильныхустройствах. 
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Вредоносное программное обеспечение и способы борьбы с ним. Антивирусные 
программы.Организацияличногоархиваинформации.Резервноекопирование.Парольная защита 

архива. Шифрование данных. 

Информационныетехнологииипрофессиональная деятельность.Информационные ресурсы. 

Цифровая экономика. Информационная культура. 

 Теоретическиеосновыинформатики. 

Модели и моделирование. Цели моделирования. Адекватность модели моделируемому 

объекту или процессу. Формализация прикладных задач. 

Представление результатов моделирования в виде, удобном для восприятия человеком. 
Графическое представление данных (схемы, таблицы, графики). 

Графы. Основные понятия. Виды графов. Решение алгоритмических задач, связанных с 

анализом графов (построение оптимального пути между вершинами графа, определение 
количества различных путей между вершинами ориентированного ациклического графа). 

Деревья. Бинарное дерево. Дискретные игры двух игроков с полной информацией. 

Построениедеревапереборавариантов,описаниестратегииигры в табличной форме. Выигрышные 

стратегии. 
Использование графов и деревьев при описании объектов и процессов окружающего мира. 

 Алгоритмыипрограммирование. 

Определение возможных результатов работы простейших алгоритмов управления 

исполнителями и вычислительных алгоритмов. Определение исходных данных, при которых 
алгоритм может дать требуемый результат. 

Этапы решения задач на компьютере. Язык программирования (Паскаль, Python, Java, C++, 

C#). Основные конструкции языка программирования. Типы данных: целочисленные, 
вещественные, символьные, логические. Ветвления. Составные условия. Циклы с условием. 

Циклы по переменной. Использование таблиц трассировки. 

Разработкаипрограммная реализация алгоритмов решения типовых задачбазового уровня. 
Примеры задач: алгоритмы обработки конечной числовой последовательности (вычисление

 сумм, произведений, количества элементов 

с заданными свойствами), алгоритмы анализа записи чисел в позиционной системе счисления, 

алгоритмы решения задач методом перебора (поиск наибольшего общего делителя двух 
натуральных чисел, проверка числа на простоту). 

Обработкасимвольныхданных.Встроенныефункцииязыкапрограммированиядля обработки 

символьных строк. Алгоритмы редактирования текстов (замена символа/фрагмента, удаление и 
вставка символа/фрагмента, поиск вхождения заданного образца). 

Табличные величины (массивы). Понятие о двумерных массивах (матрицах). 

Алгоритмы  работы  с элементами массива с однократным просмотром массива: 

суммированиеэлементовмассива,подсчётколичества(суммы)элементовмассива, удовлетворяющих 
заданному условию, нахождение наибольшего (наименьшего) значения элементов массива, 

нахождение второго по величине наибольшего (наименьшего) значения,линейныйпоискэлемента, 

перестановкаэлементовмассивавобратномпорядке. Сортировка одномерного массива. Простые 
методы сортировки (например, метод пузырька, метод выбора, сортировка

 вставками). Подпрограммы. Рекурсивные 

алгоритмы. 

Сложность вычисления: количество выполненных операций, размер используемой памяти, 
зависимость количества операций от размера исходных данных. 

 Информационныетехнологии. 

Анализ данных. Основные задачи анализа данных: прогнозирование, классификация, 
кластеризация, анализ отклонений. Последовательность решения задач анализа данных: сбор 

первичных данных, очистка и оценка качества данных, выбор и/или 
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построение модели, преобразование данных, визуализация данных, интерпретация результатов. 
Интеллектуальный анализ данных. 

Анализ данных с помощью электронных таблиц. Вычисление суммы, среднего 

арифметического, наибольшего и наименьшего значений диапазона. Вычисление коэффициента 

корреляции двух рядов данных. Подбор линии тренда, решение задач прогнозирования. 

Компьютерно-математические модели. Этапы компьютерно-математического 

моделирования: постановка задачи, разработка модели, тестирование модели, компьютерный 
эксперимент, анализ результатов моделирования. Примеры:моделирование движения, 

моделирование биологических систем, математические модели в экономике. 

Численное решение уравнений с помощью подбора параметра. Оптимизация как поиск 
наилучшего решения в заданных условиях. Целевая функция, ограничения. Решение задач 

оптимизации с помощью электронных таблиц. 

Табличные(реляционные)базыданных.Таблица–представлениесведенийоб однотипных 

объектах. Поле, запись. Ключ таблицы. Работа с готовой базой данных. Заполнение базы данных. 
Поиск, сортировка и фильтрация записей. Запросы на выборку данных. Запросы с параметрами. 

Вычисляемые поля в запросах. 

Многотабличныебазыданных.Типысвязеймеждутаблицами.Внешнийключ. 

Целостность.Запросыкмноготабличнымбазамданных. 
Средстваискусственногоинтеллекта.Сервисымашинногопереводаи распознавания устной 

речи. Идентификация и поиск изображений, распознавание лиц. Самообучающиеся системы. 

Искусственный интеллект в компьютерных играх. Использование методов искусственного 
интеллекта в обучающих системах. Использование методов искусственного интеллекта в 

робототехнике. Интернет вещей. Перспективы развития компьютерных интеллектуальных систем. 

8. Планируемыерезультатыосвоенияпрограммыпоинформатикена уровне среднего общего 

образования. 
 Личностные результаты отражают готовность и способность обучающихся 

руководствоваться сформированной внутренней позицией личности, системойценностных 

ориентаций, позитивных внутренних убеждений, соответствующих традиционным ценностям 
российского общества, расширение жизненного опыта и опыта деятельности в процессе 

реализации средствами учебного предмета основныхнаправлений

 воспитательной деятельности. 
Врезультатеизученияинформатикинауровнесреднегообщегообразования у обучающегося будут 

сформированы следующие личностные результаты: 

1) гражданскоговоспитания: 
осознаниесвоихконституционныхправиобязанностей,уважениезакона 

иправопорядка,соблюдениеосновополагающихнорминформационногоправа и информационной 

безопасности; 

готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, 
дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам в виртуальном 

пространстве; 

2) патриотическоговоспитания: 
ценностноеотношениекисторическомунаследию,достижениямРоссии в науке, искусстве, 

технологиях, понимание значения информатики как науки в жизни современного общества; 

3) духовно-нравственноговоспитания: 
сформированностьнравственногосознания,этическогоповедения; 

способность оценивать ситуацию и принимать осознанные решения, ориентируясь на 

морально-нравственные нормы и ценности, в том числе в сети Интернет; 

4) эстетическоговоспитания: 
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эстетическое отношение к миру, включая эстетику научного и технического творчества; 

способность воспринимать различные виды искусства, в том числе основанные на 

использовании информационных технологий; 

5) физическоговоспитания: 

сформированность здорового и безопасного образа жизни, ответственного отношения к 
своему здоровью, том числе и за счёт соблюдения требований безопасной эксплуатации средств 

информационных и коммуникационных технологий; 

6) трудовоговоспитания: 
готовность к активной деятельности технологической и социальной направленности, 

способность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такую деятельность; 

интерес к сферам профессиональной деятельности, связанным с информатикой, 

программированиемиинформационнымитехнологиями,основанными на достижениях 
информатики и научно-технического прогресса, умение совершать осознанный выбор будущей 

профессии и реализовывать собственные жизненные планы; 

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

7) экологическоговоспитания: 
осознание глобального характера экологических проблем и путейих решения, в том числе с 

учётом возможностей информационно-коммуникационных технологий; 

8) ценностинаучногопознания: 
сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развитияинформатики,достижениямнаучно-техническогопрогресса и общественной практики, за 

счёт понимания роли информационных ресурсов, информационных процессов и информационных 
технологий в условиях цифровой трансформации многих сфер жизни современного общества; 

осознание ценности научной деятельности, готовность осуществлять проектную и 

исследовательскую деятельность индивидуально и в группе. 
Впроцесседостиженияличностныхрезультатовосвоенияпрограммы по информатике у 

обучающихся совершенствуется эмоциональный интеллект, предполагающий сформированность: 

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, исходяиз своих возможностей; 
эмпатии, включающей способность понимать эмоциональное состояниедругих,учитывать его 

 при осуществлении  коммуникации, способность 

ксочувствиюисопереживанию; 

социальныхнавыков,включающихспособностьвыстраиватьотношения с другими людьми, 
заботиться, проявлять интерес и разрешать конфликты. 

 В результате изучения информатики на уровне среднего общего образования у 

обучающегося будут сформированы сформированы метапредметные результаты, отраженные в 
универсальных учебных действиях, а именно - познавательные универсальные учебные действия, 

коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные 

действия, совместная деятельность. 

 Овладениеуниверсальнымипознавательнымидействиями: 

1) базовыелогическиедействия: 

самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, рассматривать её 

всесторонне; 

устанавливатьсущественныйпризнакилиоснованиядлясравнения, 
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классификациииобобщения; 

определять цели деятельности, задавать параметры и критерии их достижения; выявлять 
закономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях; разрабатывать план

 решения проблемы с учётом анализа имеющихся 

материальныхинематериальныхресурсов; 

вноситькоррективывдеятельность,оцениватьсоответствиерезультатовцелям, оценивать риски 

последствий деятельности; 
координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального 

и комбинированного взаимодействия; 

развиватькреативноемышлениеприрешениижизненных проблем. 

2) базовыеисследовательскиедействия: 

владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыками 

разрешения проблем, способностью и готовностью к самостоятельному поиску методов решения 
практических задач, применению различных методов познания; 

овладеть видами деятельности по получению нового знания, его интерпретации, 

преобразованиюиприменениювразличныхучебныхситуациях, 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 своихутверждений, задавать параметры и 

критерии решения; 
анализировать полученные в ходе решения задачи результаты, критически оценивать их 

достоверность, прогнозировать изменение в новых условиях; 

даватьоценкуновымситуациям,оцениватьприобретённыйопыт; 

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

переноситьзнаниявпознавательнуюипрактическуюобластижизнедеятельности; 

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

задачи, допускающие альтернативные решения. 

3) работасинформацией: 
владеть навыками получения информации из источников разных типов, самостоятельно 

осуществлять поиск, анализ, систематизацию и интерпретацию информации различных видов и 

форм представления; 

создаватьтекстывразличныхформатахсучётомназначенияинформациии целевой аудитории, 
выбирая оптимальную форму представления и визуализации; 

оценивать достоверность, легитимность информации, её соответствие правовым и 

морально-этическим нормам; 
использоватьсредстваинформационныхикоммуникационныхтехнологий 

врешениикогнитивных,коммуникативныхиорганизационныхзадач с соблюдением требований 

эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, 
норм информационной безопасности; 

владеть навыками распознавания и защиты информации, информационной безопасности 

личности. 

 Овладениеуниверсальнымикоммуникативнымидействиями: 

1) общение: 

осуществлятькоммуникациивовсехсферахжизни; 

распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков, 

распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и уметь смягчать конфликты; 
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владеть различными способами общения и взаимодействия, аргументированно вести 
диалог; 

развёрнутоилогичноизлагать своюточкузрения. 

2) совместнаядеятельность: 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы; 

выбиратьтематикуиметодысовместныхдействийсучётомобщихинтересови 
возможностейкаждогочленаколлектива; 

приниматьцелисовместнойдеятельности,организовыватьикоординировать действия по её 

достижению: составлять 

пландействий,распределятьролисучётоммненийучастников,обсуждать результаты 
совместной работы; 

оценивать качествосвоеговкладаи каждого участникакоманды вобщийрезультат по 

разработанным критериям; 

предлагатьновыепроекты,оцениватьидеиспозицииновизны,оригинальности, практической 
значимости; 

осуществлять позитивноестратегическоеповедениевразличных ситуациях, проявлять 

творчество ивоображение, быть инициативным. 
 Овладениеуниверсальнымирегулятивнымидействиями: 

1) самоорганизация: 

самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять проблемы, ставить 
и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных ситуациях; 

самостоятельносоставлять план решенияпроблемыс учётомимеющихсяресурсов, 

собственных возможностей и предпочтений; 

даватьоценкуновым ситуациям; 
расширятьрамки учебногопредметанаосновеличныхпредпочтений; 

делатьосознанныйвыбор,аргументироватьего,братьответственность за решение; 

оцениватьприобретённыйопыт; 

способствовать формированию и проявлению широкой эрудиции вразных областях знаний, 
постоянно повышать свой образовательный и культурный уровень. 

2) самоконтроль: 

давать оценку новым ситуациям, вносить коррективы в деятельность, оценивать 
соответствие результатов целям; 

владетьнавыкамипознавательнойрефлексиикакосознаниясовершаемыхдействий 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; 

приниматьмотивыиаргументыдругихприанализерезультатовдеятельности. 

3) принятиясебяидругих: 

приниматьсебя,понимаясвоинедостаткиидостоинства; 

приниматьмотивыиаргументыдругихприанализерезультатовдеятельности; признавать своё 
право и право других на ошибки; 

развиватьспособностьпониматьмирспозициидругогочеловека. 

 Предметныерезультаты: 

владениепредставлениямиоролиинформацииисвязанныхснейпроцессов в природе, технике 
и обществе, понятиями«информация»,«информационный процесс», 

«система»,«компонентысистемы»,«системныйэффект»,«информационнаясистема», 

«система управления», владение методами поиска информации в сети Интернет, умение 

критически оценивать информацию, полученную из сети Интернет, умение характеризовать 
большие данные, приводить примеры источников их получения и направления использования; 
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понимание основных принципов устройства и функционирования современных 
стационарных и мобильных компьютеров, тенденций развития компьютерныхтехнологий, 

владение навыками работы с операционными системами, основными видами программного 

обеспечения для решения учебных задач по выбранной специализации; 

наличие представлений о компьютерных сетях и их роли в современном мире, об общих 

принципах разработки и функционирования интернет-приложений; 

пониманиеугрозинформационнойбезопасности,использованиеметодов и средств 

противодействия этим угрозам, соблюдение мер безопасности, предотвращающих незаконное 
распространение персональных данных, соблюдение требований техники безопасности и гигиены 

при работе с компьютерами и другими компонентами цифрового окружения, понимание правовых 

основ использования компьютерных программ, баз данных и материалов, размещённых в сети 

Интернет; 
понимание основных принципов дискретизации различных видов информации, 

умениеопределятьинформационныйобъёмтекстовых,графических и звуковых данных при 

заданных параметрах дискретизации; 
умение строить неравномерные коды, допускающие однозначное декодирование 

сообщений (префиксные коды); 

владение теоретическим аппаратом, позволяющим осуществлять представление заданного 
натурального числа в различных системах счисления, выполнять преобразования логических 

выражений, используя законы алгебры логики, определять кратчайший путь во взвешенном графе 

и количество путей между вершинами ориентированного ациклического графа; 

умение читать и понимать программы, реализующие несложные алгоритмы обработки 
числовых и текстовых данных (в том числе массивов и символьных строк) на выбранном для 

изучения универсальном языке программирования высокого уровня 

(Паскаль,Python,Java,C++,C#),анализироватьалгоритмы с использованием таблиц трассировки, 
определять без использования компьютера 

результатывыполнениянесложныхпрограмм,включающихциклы,ветвления и подпрограммы, при 

заданных исходных данных, модифицировать готовые программы 
длярешенияновыхзадач,использоватьихвсвоихпрограммах в качестве подпрограмм (процедур, 

функций); 

умение реализовывать на выбранном для изучения языке программирования высокого 

уровня (Паскаль, Python, Java, C++, C#) типовые алгоритмы обработки чисел, числовых 
последовательностей и массивов: представление числа в виде набора простых сомножителей, 

нахождение максимальной (минимальной) цифры натурального числа, записанного в системе

 счисления с основанием, не превышающим 10, 
вычисление обобщённых характеристик элементов массива или числовой последовательности 

(суммы, произведения, среднего арифметического, минимального и максимального элементов, 

количества элементов, удовлетворяющих заданному условию), сортировку элементов массива; 

умение создавать структурированные текстовые документы 
и демонстрационные материалы с использованием возможностей современных программных 

средств и облачных сервисов, умение использовать табличные 

(реляционные)базыданных,вчастности,составлятьзапросыкбазамданных (в том числе запросы с 
вычисляемыми полями), выполнять сортировку и поиск записей в базе данных, наполнять 

разработанную базу данных, умение использовать электронные таблицы для анализа, 

представления и обработки данных (включая вычисление суммы, среднего арифметического, 
наибольшего и наименьшего значений, решение уравнений); 

умение использовать компьютерно-математические модели для анализа объектов и 

процессов: формулировать цель моделирования, выполнять анализ результатов, полученных в 

ходе моделирования, оценивать адекватность модели моделируемому объекту или процессу, 
представлять результаты моделирования 
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внаглядномвиде; 

умениеорганизовыватьличноеинформационноепространство с использованием различных 
цифровых технологий, понимание возможностей цифровых сервисов государственных услуг, 

цифровых образовательных сервисов, понимание 

возможностейиограниченийтехнологийискусственногоинтеллекта в различных областях, наличие 
представлений об использовании информационных технологий в различных профессиональных 

сферах. 

 

 Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Физика» (базовый 

уровень). 

1. Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Физика» (базовый уровень) 

(предметная область «Естественно-научные предметы») (далее соответственно – программа по 

физике, физика) включает пояснительную записку, содержание обучения, планируемые 

результаты освоения программы по физике. 

2. Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения физики, характеристику 

психологических предпосылок к его изучению обучающимися, место в 

структуреучебногоплана,атакжеподходыкотборусодержания, к определению планируемых 
результатов. 

3. Содержаниеобученияраскрывает содержательные линии,которыепредлагаются для 

обязательного изучения в каждом классе на уровне среднего общего образования. 

4. Планируемыерезультатыосвоенияпрограммыпофизикевключаютличностные, 

метапредметные результаты за весь период обучения на уровне среднего общего образования, а

 также предметные достижения обучающегося за каждый год 
обучения. 

5. Пояснительнаязаписка. 

 Программа по физике базового уровня на уровне среднего общего образования 
разработана на основе положений и требований к результатам освоения основной образовательной 

программы, представленных в Федеральном государственном образовательном стандарте

 среднего общего образования, а также с учётом федеральной 
программы воспитания и концепциипреподавания учебного предмета «Физика» в образовательных 

организациях Российской Федерации, реализующих основные общеобразовательные программы. 

 Содержание программы по физике направлено на формирование естественно- 

научнойкартинымираобучающихся10–11классовприобученииих физике на базовом уровне на 
основе системно-деятельностного подхода. Программа по физике соответствует требованиям 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования к 

планируемым личностным, предметным иметапредметным
 результатам обучения, 

атакжеучитываетнеобходимостьреализациимежпредметныхсвязейфизики с естественно-научными 

учебными предметами. В ней определяются основные цели изучения физики на уровне среднего 
общего образования, планируемые результаты освоения курса физики: личностные, 

метапредметные, предметные (на базовом уровне). 

 Программапофизикевключает: 

Планируемыерезультатыосвоениякурсафизикинабазовомуровне, в том числе предметные 
результаты по годам обучения; 

Содержаниеучебногопредмета«Физика»погодамобучения; 

 Программа по физике может быть использована учителями как основа для 
составлениясвоихрабочихпрограмм.Приразработкерабочейпрограммыв тематическом 

планировании должны быть учтены возможности использования электронных (цифровых)

 образовательных ресурсов, являющихся учебно-
методическими материалами (мультимедийные программы, электронные 
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учебники и задачники, электронные библиотеки, виртуальные лаборатории, игровые программы, 
коллекции цифровых образовательных ресурсов), реализующими 

дидактическиевозможностиинформационно-коммуникационныхтехнологий,содержание которых 

соответствует законодательству об образовании. 

 Программапофизикенесковываеттворческуюинициативуучителей 
ипредоставляетвозможностьдляреализацииразличныхметодическихподходов к организации 

обучения физике при условии сохранения обязательной части содержания курса. 

 Физикакакнаукаонаиболееобщихзаконахприроды,выступая в качестве учебного 

предмета в школе, вносит существенный вклад в систему знаний об 

окружающеммире.Школьныйкурсфизики–системообразующий дляестественно-
научныхучебныхпредметов,посколькуфизическиезаконылежатв основе процессов и явлений, 

изучаемых химией, биологией, физической географией и астрономией. Использование и активное 

применение физических знаний определяет характер и развитие разнообразных технологий в 
сфере энергетики, транспорта, освоения космоса,полученияновых материалов с

 заданными свойствамиидругих.Изучениефизикивноситосновнойвклад в формирование 

естественно-научной картины мира обучающихся,вформированиеумений применять научный 

метод познания при выполнении ими учебных исследований. 

 В основу курса физики средней школы положен ряд идей, которые можно 
рассматривать как принципы его построения. 

Идея целостности. В соответствии с ней курс является логически завершённым, он 

содержит материал из всех разделов физики, включает 
как вопросы классической, так и современной физики. 

Идея генерализации. В соответствии с ней материал курса физикиобъединён вокруг 

физических теорий. Ведущим в курсе является формирование представлений о структурных 
уровнях материи, веществе и поле. 

Идея гуманитаризации. Её реализация предполагает использование гуманитарного 

потенциалафизическойнауки,осмыслениесвязиразвитияфизики 

сразвитиемобщества,атакжесмировоззренческими,нравственнымии экологическими проблемами. 
Идеяприкладнойнаправленности.Курсфизикипредполагаетзнакомство 

сширокимкругомтехническихитехнологическихприложенийизученныхтеорий и законов. 

Идея экологизации реализуется посредством введения элементов содержания, 

посвящённыхэкологическимпроблемамсовременности,которыесвязаны с развитием техники и 
технологий, а также обсуждения проблем рационального природопользования и экологической 

безопасности. 

 Стержневыми элементами курса физики средней школы являются физические теории 
(формирование представлений о структуре построения физической теории, роли фундаментальных 

законов и принципов в современных представлениях о природе, границах применимости 

теорий,дляописанияестественно-научныхявленийипроцессов). 

 Системно-деятельностныйподходвкурсефизикиреализуется прежде всего за счёт 
организации экспериментальной деятельности обучающихся. Для базового уровня курса физики – 

это использование системы фронтальных 

кратковременныхэкспериментовилабораторныхработ,которыевпрограмме по физике объединены в 

общий список ученических практических работ. Выделение в 
указанномперечнелабораторныхработ,проводимыхдляконтроля 

иоценки,осуществляетсяучастникамиобразовательногопроцессаисходя 

изособенностейпланированияиоснащениякабинетафизики. При этом обеспечивается овладение 
обучающимися умениями проводить косвенные 

измерения,исследованиязависимостейфизическихвеличинипостановкуопытовпо 
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проверкепредложенныхгипотез. 

 Большое внимание уделяется решению расчётных и качественных задач. При этом 
для расчётных задач приоритетом являются задачи с явно заданной физической моделью, 

позволяющие применять изученные законы и закономерности как из одного 

разделакурса,такиинтегрируязнанияизразныхразделов. Для качественных задач приоритетом 
являются задания на объяснение протекания физических явлений и процессов в окружающей 

жизни, требующие выбора физической модели для ситуации практико-ориентированного 

характера. 

 В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования к материально-техническому 
обеспечениюучебногопроцессабазовыйуровенькурсафизикивсреднейшколедолженизучатьсявусло

вияхпредметногокабинетафизикиили вусловияхинтегрированногокабинетапредметовестественно-

научногоцикла. Вкабинетефизикидолжнобытьнеобходимоелабораторноеоборудование для 
выполнения указанных в программе по физике ученических практических работ и 

демонстрационное оборудование. 

 Демонстрационноеоборудованиеформируетсявсоответствии с принципом 

минимальной достаточности и обеспечивает постановку перечисленных в программе по физике 

ключевых демонстраций для исследования изучаемых явлений и процессов,эмпирических и
 фундаментальных законов, их технических применений. 

 Лабораторное оборудование для ученических практических работ формируется в 

виде тематических комплектов и обеспечивается в расчёте одного комплекта на двух 
обучающихся. Тематические комплекты лабораторного оборудования должны быть построены на 

комплексном использовании аналоговых и цифровых приборов, а также компьютерных 

измерительных систем в виде цифровых лабораторий. 

 Основнымицелямиизученияфизикивобщемобразованииявляются: 
Формирование интереса и стремления обучающихся к научномуизучению природы, 

развитие их интеллектуальных и творческих способностей; 

Развитие представлений о научном методе познания и формирование 
исследовательского отношения к окружающим явлениям; 

Формированиенаучногомировоззрениякакрезультатаизученияосновстроения материи и 

фундаментальных законов физики; 

Формированиеуменийобъяснятьявлениясиспользованиемфизическихзнанийи научных 
доказательств; 

Формированиепредставленийоролифизикидляразвитиядругихестественных наук, техники 

и технологий. 
 Достижение этих целей обеспечивается решением следующих задач 

в процессе изучения курса физики на уровне среднего общего образования: 

Приобретение системы знаний об общих физических закономерностях, законах, теориях, 
включая механику, молекулярную физику, электродинамику,квантовую физику и элементы 

астрофизики; 

Формирование умений применять теоретические знания для объяснения 

физическихявленийвприродеидляпринятияпрактическихрешений в повседневной жизни; 

Освоение способов решения различных задач с явно заданнойфизической моделью, задач, 
подразумевающих самостоятельное создание физической модели, адекватной условиям задачи; 

Пониманиефизическихосновипринциповдействиятехническихустройств и технологических 

процессов, их влияния на окружающую среду; 
Овладение методами самостоятельного планирования и проведения физических 

экспериментов, анализа и интерпретации информации, определения достоверности  
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полученногорезультата; 

Создание условий для развития умений проектно-исследовательской, творческой 

деятельности. 

 Общеечислочасов,рекомендованныхдляизученияфизики- 

136часов:в10классе-68часов(2часавнеделю),в11классе -68часов(2часа в неделю). 
 Любая рабочая программа должна полностью включать в себя содержание данной 

программы по физике. 

 Вотдельныхслучаяхкурсфизикибазовогоуровняможетизучатьсяв объёме 204 часа за 

два года обучения (3 ч в неделю в 10 и 11 классах). В этом случае увеличивается не менее чем до 
20 ч резервное время, которое используется учителем для изучения вопросов, тесно связанных с 

выбранным профилем обучения, и увеличивается учебная нагрузка, отводимая на изучение 

механики, молекулярной физики и электродинамики, за счёт расширения числа лабораторных 
работ исследовательского характера и уроков решения качественных и расчётных задач. 

6. Содержаниеобученияв10классе. 

 Раздел1.Физикаиметодынаучного познания. 
Физика–наукаоприроде.Научныеметодыпознанияокружающегомира.Роль эксперимента и теории в 

процессе познания природы. Эксперимент в физике. 

Моделирование физических явлений и процессов. Научные гипотезы. Физические законы 

и теории. Границы применимости физических законов. Принцип соответствия. 
Рольиместофизикивформированиисовременнойнаучнойкартинымира,в практической 

деятельности людей. 

Демонстрации 

Аналоговыеицифровыеизмерительныеприборы,компьютерныедатчики. 
 Раздел2.Механика. 

 Тема1.Кинематика 

Механическое движение. Относительность механического движения. Система отсчёта. 
Траектория. 

Перемещение, скорость (средняя скорость, мгновенная скорость) и ускорение 

материальной точки, их проекции на оси системы координат. Сложение перемещений и сложение 
скоростей. 

Равномерное и равноускоренное прямолинейное движение. Графики зависимости 

координат, скорости, ускорения, пути и перемещения материальной точки от времени. 

Свободноепадение.Ускорениесвободногопадения. 
Криволинейноедвижение.Движениематериальнойточкипоокружности 

спостояннойпомодулюскоростью.Угловаяскорость,линейнаяскорость.Периоди частота обращения. 

Центростремительное ускорение. 

Технические устройства и практическое применение: спидометр, движение снарядов, 
цепные и ремённые передачи. 

Демонстрации 

Модельсистемыотсчёта,иллюстрациякинематическиххарактеристикдвижения. Преобразование 
движений с использованием простых механизмов. 

Падениетелввоздухеивразреженномпространстве. 

Наблюдение движения тела, брошенного под углом к горизонту 

и горизонтально. 
Измерение ускорения свободного падения. 

Направлениескоростипридвижениипоокружности. 

Ученический эксперимент, лабораторные работы18 

 

18Здесьидалееприводитсярасширенныйпереченьлабораторныхработиопытов,из 

которогоучительделаетвыборпосвоемуусмотрениюсучётомвыбранногоучебно- 



107 
 

Изучениенеравномерногодвижениясцельюопределениямгновеннойскорости. 

Исследованиесоотношениямеждупутями,пройденнымителом 
запоследовательныеравныепромежуткивремениприравноускоренномдвижении с начальной 

скоростью, равной нулю. 

Изучение движения шарика в вязкой жидкости. 

Изучениедвижениятела,брошенногогоризонтально. 

 Тема2.Динамика. 
Принцип относительности Галилея. Первый закон Ньютона. Инерциальные системы 

отсчёта. 

Массатела.Сила.Принципсуперпозициисил.ВторойзаконНьютона для материальной точки. 
Третий закон Ньютона для материальных точек. 

Законвсемирноготяготения.Силатяжести.Перваякосмическаяскорость. Сила 

упругости. Закон Гука. Вес тела. 

Трение. Виды трения (покоя, скольжения, качения). Сила трения. Сухое трение. Сила 
трения скольжения и сила трения покоя. Коэффициент трения. Сила сопротивления при движении 

тела в жидкости или газе. 

Поступательноеивращательноедвижениеабсолютнотвёрдоготела. 

Момент силы относительно оси вращения. Плечо силы. Условия равновесия твёрдого тела. 
Технические устройства и практическое применение: подшипники, движение 

искусственных спутников. 

Демонстрации 
Явлениеинерции. 

Сравнениемассвзаимодействующихтел. 

Второй закон Ньютона. 

Измерениесил. 
Сложение сил. 

Зависимостьсилыупругостиотдеформации. 

Невесомость.Вестелаприускоренномподъёмеипадении. Сравнение 
сил трения покоя, качения и скольжения. 

Условияравновесиятвёрдоготела.Видыравновесия. 

Ученический эксперимент, лабораторные работы 

Изучение движения бруска по наклонной плоскости. 
Исследование зависимости сил упругости, возникающих в пружине 

и резиновом образце, от их деформации. 

Исследованиеусловийравновесиятвёрдоготела,имеющегоосьвращения. 
 Тема3.Законысохранениявмеханике. 

Импульсматериальнойточки(тела),системыматериальныхточек.Импульссилыи изменение 

импульса тела. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. 
Работасилы.Мощностьсилы. 

Кинетическаяэнергияматериальнойточки.Теоремаобизменениикинетической энергии. 

Потенциальная энергия. Потенциальная энергия упруго деформированной 

пружины. Потенциальная энергия тела вблизи поверхности Земли. 

Потенциальныеинепотенциальныесилы.Связьработынепотенциальныхсилс 
изменениеммеханическойэнергиисистемытел.Законсохранениямеханическойэнергии. 

Упругиеинеупругиестолкновения. 

Технические устройства и практическое применение: водомёт, копёр, пружинный пистолет, 
движение ракет. 

Демонстрации 

 

методическогокомплектаиимеющегосяоборудования. 
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Законсохраненияимпульса. Реактивное 
движение. 

Переходпотенциальнойэнергиивкинетическуюиобратно. 

Ученическийэксперимент,лабораторныеработы 

Изучение абсолютно неупругого удара с помощью двух одинаковых нитяных маятников. 

Исследованиесвязиработысилысизменениеммеханическойэнергиитела на примере 

растяжения резинового жгута. 
 Раздел3.Молекулярнаяфизикаитермодинамика. 

 Тема1.Основымолекулярно-кинетическойтеории. 

Основные положения молекулярно-кинетической теории и их опытное 
обоснование.Броуновскоедвижение.Диффузия.Характердвижения и взаимодействия частиц 

вещества. Модели строения газов, жидкостей и твёрдых тел и объяснение свойств вещества на 

основе этих моделей. Масса и размеры молекул. Количество вещества. Постоянная Авогадро.  

Тепловоеравновесие.Температураиеёизмерение.Шкалатемператур Цельсия. 
Модель идеального газа. Основное уравнение молекулярно-кинетической теории 

идеального газа. Абсолютная температура как мера средней кинетической энергии теплового 

движения частиц газа. Шкала температур Кельвина. Газовыезаконы.Уравнение Менделеева–

Клапейрона. Закон Дальтона. Изопроцессы в идеальном газе с 
постоянным количеством вещества. Графическое представление изопроцессов: изотерма, изохора, 

изобара. 

Техническиеустройстваипрактическоеприменение:термометр,барометр. 
Демонстрации 

Опыты, доказывающие дискретное строение вещества, фотографии молекул органических 

соединений. 

Опытыподиффузиижидкостейигазов. Модель 
броуновского движения. 

МодельопытаШтерна. 

Опыты,доказывающиесуществованиемежмолекулярноговзаимодействия. Модель, 
иллюстрирующая природудавления газа на стенки сосуда. 

Опыты,иллюстрирующиеуравнениесостоянияидеальногогаза,изопроцессы. 

Ученическийэксперимент,лабораторныеработы 

Определение массы воздуха в классной комнате на основе измерений объёма комнаты, 
давления и температуры воздуха в ней. 

Исследованиезависимостимеждупараметрамисостоянияразреженногогаза. 

 Тема2.Основытермодинамики. 
Термодинамическая система. Внутренняя энергия термодинамической системы и способы 

её изменения. Количество теплоты и работа. Внутренняя энергия одноатомного 

идеальногогаза.Видытеплопередачи:теплопроводность,конвекция,излучение.Удельная 
теплоёмкость вещества. Количество теплоты 

при теплопередаче. 

Понятие об адиабатном процессе. Первый закон термодинамики. Применение первого 

закона термодинамики к изопроцессам. Графическая интерпретация работы газа. 

Второйзаконтермодинамики.Необратимостьпроцессоввприроде. 
Тепловые машины. Принципы действия тепловых машин. Преобразования энергии в 

тепловых машинах. Коэффициент полезного действия тепловой машины. Цикл Карно и его 

коэффициент полезного действия. Экологические проблемы теплоэнергетики. 
Технические устройства и практическое применение: двигатель внутреннего сгорания, 

бытовой холодильник, кондиционер. 

Демонстрации 
Изменениевнутреннейэнергиителаприсовершенииработы:вылетпробки 
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из бутылки под действием сжатого воздуха, нагревание эфира в латунной трубке путёмтрения 
(видеодемонстрация). 

Изменение внутренней энергии (температуры) тела при теплопередаче. 

Опытпоадиабатномурасширениювоздуха(опытсвоздушнымогнивом). 

Моделипаровойтурбины,двигателявнутреннегосгорания,реактивногодвигателя. 
Ученическийэксперимент,лабораторныеработы 

Измерениеудельнойтеплоёмкости. 

Тема3.Агрегатныесостояниявещества.Фазовыепереходы. 

Парообразованиеиконденсация.Испарениеикипение.Абсолютнаяи относительная 
влажность воздуха. Насыщенный пар. Удельная теплотапарообразования. Зависимость 

температуры кипения от давления. 

Твёрдое тело. Кристаллические и аморфные тела.Анизотропиясвойств 
кристаллов.Жидкиекристаллы.Современныематериалы.Плавление и кристаллизация. Удельная 

теплота плавления. Сублимация. 

Уравнениетепловогобаланса. 

Техническиеустройстваипрактическоеприменение:гигрометр 
ипсихрометр,калориметр,технологииполучениясовременныхматериалов, в том числе 

наноматериалов, и нанотехнологии. 

Демонстрации 

Свойства насыщенных паров. 
Кипениеприпониженномдавлении. 

Способы измерения влажности. 

Наблюдениенагреванияиплавлениякристаллическоговещества. Демонстрация 
кристаллов. 

Ученическийэксперимент,лабораторныеработы 

Измерениеотносительнойвлажностивоздуха. 
 Раздел4.Электродинамика. 

 Тема1.Электростатика. 

Электризация тел. Электрический заряд. Два вида электрических зарядов. 

Проводники,диэлектрикииполупроводники.Законсохраненияэлектрическогозаряда. 
Взаимодействие зарядов. Закон Кулона. Точечный электрический заряд. Электрическое 

поле. Напряжённость электрического поля. Принцип суперпозиции электрических полей. Линии 

напряжённости электрического поля. 
Работа сил электростатического поля. Потенциал. Разность потенциалов. Проводники и 

диэлектрики в электростатическом поле. Диэлектрическая проницаемость. 

Электроёмкость. Конденсатор. Электроёмкость плоского конденсатора. Энергия 

заряженного конденсатора. 
Технические устройства и практическое применение: электроскоп, электрометр, 

электростатическая защита, заземление электроприборов, конденсатор, копировальный аппарат, 

струйный принтер. 

Демонстрации 
Устройствоипринципдействияэлектрометра. 

Взаимодействие наэлектризованных тел. 

Электрическое поле заряженных тел. 
Проводникивэлектростатическомполе. 

Электростатическая защита. 

Диэлектрикивэлектростатическомполе. 
Зависимость электроёмкости плоского конденсатора от площади пластин, 

расстояния между ними и диэлектрической проницаемости. 

Энергиязаряженногоконденсатора. 

Ученическийэксперимент,лабораторныеработы 
Измерениеэлектроёмкостиконденсатора. 



110 
 

 Тема 2. Постоянный электрический ток. Токи в различных средах. Электрический 
ток. Условия существования электрического тока. Источники тока. 

Силатока.Постоянныйток. 

Напряжение.ЗаконОмадляучасткацепи. 

Электрическоесопротивление.Удельноесопротивлениевещества. 

Последовательное,параллельное,смешанноесоединениепроводников. 

Работаэлектрическоготока.ЗаконДжоуля–Ленца.Мощностьэлектрическоготока. 
Электродвижущая сила и внутреннее сопротивление источника тока. ЗаконОма для полной 

(замкнутой) электрической цепи. Короткое замыкание. 

Электронная проводимость твёрдых металлов. Зависимость сопротивления металлов от 
температуры. Сверхпроводимость. 

Электрическийтокввакууме.Свойстваэлектронныхпучков. 

Полупроводники.Собственнаяипримеснаяпроводимостьполупроводников. 

Свойстваp–n-перехода.Полупроводниковыеприборы. 
Электрический ток в растворах и расплавах электролитов. Электролитическая 

диссоциация. Электролиз. 

Электрическийтоквгазах.Самостоятельныйинесамостоятельныйразряд. 

Молния.Плазма. 
Технические устройства и практическое применение: амперметр, вольтметр, реостат, 

источники тока, электронагревательные приборы, электроосветительныеприборы, термометр 

сопротивления, вакуумный диод, термисторы и фоторезисторы, полупроводниковый диод, 
гальваника. 

Демонстрации 

Измерениесилытокаинапряжения. 
Зависимостьсопротивления цилиндрических проводников от длины, площади поперечного 

сечения и материала. 

Смешанноесоединениепроводников. 

Прямое измерение электродвижущейсилы.Короткое замыкание гальванического элемента и 
оценка внутреннего сопротивления. 

Зависимостьсопротивленияметалловоттемпературы. Проводимость 

электролитов. 

Искровойразрядипроводимостьвоздуха. 
Односторонняя проводимость диода. 

Ученическийэксперимент,лабораторныеработы 

Изучениесмешанногосоединениярезисторов. 
Измерение электродвижущей силы источника тока и его внутреннего сопротивления. 

Наблюдениеэлектролиза. 

 Межпредметныесвязи. 
Изучение курса физики базового уровня в 10 классе осуществляется с учётом 

содержательных межпредметных связей с курсами математики, биологии, химии, географии и 

технологии. 

Межпредметные понятия, связанные с изучением методов научного познания: явление, 

научный факт, гипотеза, физическая величина, закон, теория, наблюдение, эксперимент, 
моделирование, модель, измерение. 

Математика: решение системы уравнений, линейная функция, парабола, гипербола, их 

графики и свойства, тригонометрические функции: синус, косинус, тангенс, котангенс, основное 
тригонометрическое тождество, векторы и их проекции на оси координат, сложение векторов. 

Биология: механическое движение в живой природе, диффузия, осмос, теплообмен живых 

организмов (виды теплопередачи, тепловое равновесие), электрические явления в живой природе. 
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Химия: дискретное строение вещества, строение атомов и молекул, моль вещества, 
молярная масса, тепловые свойства твёрдых тел, жидкостей и газов, электрические свойства 

металлов, электролитическая диссоциация, гальваника. 

География:влажностьвоздуха,ветры,барометр,термометр. 

Технология: преобразование движений с использованием механизмов, учёт 

трениявтехнике,подшипники,использованиезаконасохраненияимпульсав технике (ракета, водомёт 

и другие), двигатель внутреннего сгорания, паровая турбина, бытовой холодильник, кондиционер, 
технологии получения современных материалов, в том числе наноматериалов, и нанотехнологии, 

электростатическая защита, заземление электроприборов, ксерокс, струйный принтер, 

электронагревательные приборы, электроосветительные приборы, гальваника. 

7. Содержаниеобученияв11 классе. 

 Раздел4.Электродинамика. 

 Тема3.Магнитноеполе.Электромагнитнаяиндукция. 

Постоянные магниты. Взаимодействие постоянных магнитов. Магнитное поле. Вектор 
магнитной индукции. Принцип суперпозиции магнитных полей. Линии магнитной индукции. 

Картина линий магнитной индукции поля постоянных магнитов. 

Магнитное поле проводника с током. Картина линий индукции магнитного поля длинного 
прямого проводника и замкнутого кольцевого проводника, катушки с током. Опыт Эрстеда. 

Взаимодействие проводников с током. 

СилаАмпера,еёмодуль инаправление. 

СилаЛоренца,еёмодульинаправление.Движениезаряженнойчастицыв однородном 
магнитном поле. Работа силы Лоренца. 

Явлениеэлектромагнитнойиндукции.Потоквекторамагнитнойиндукции. 

Электродвижущаясилаиндукции.ЗаконэлектромагнитнойиндукцииФарадея. 

Вихревое электрическое поле. Электродвижущая сила индукции в проводнике, 
движущемся поступательно в однородном магнитном поле. 

ПравилоЛенца. 

Индуктивность.Явлениесамоиндукции.Электродвижущаясиласамоиндукции. Энергия 
магнитного поля катушки с током. 

Электромагнитноеполе. 

Технические устройства и практическое применение: постоянные магниты, 
электромагниты,электродвигатель, ускорителиэлементарных частиц,индукционнаяпечь. 

Демонстрации 

ОпытЭрстеда. 

Отклонениеэлектронногопучкамагнитнымполем. Линии 
индукции магнитного поля. 

Взаимодействиедвухпроводниковстоком. Сила 

Ампера. 
ДействиесилыЛоренцанаионыэлектролита. Явление 

электромагнитной индукции. 

ПравилоЛенца. 

Зависимость электродвижущей силы индукции от скорости изменения магнитного потока. 
Явлениесамоиндукции. 

Ученическийэксперимент,лабораторныеработы 

Изучениемагнитногополякатушкистоком. 

Исследованиедействияпостоянногомагнитанарамкустоком. 
Исследование явления электромагнитной индукции. 

 Раздел5.Колебанияи волны. 

 Тема1.Механическиеиэлектромагнитныеколебания. 
Колебательнаясистема.Свободныемеханическиеколебания.Гармонические 



112 
 

колебания. Период, частота, амплитуда и фаза колебаний. Пружинный маятник. Математический 
маятник. Уравнение гармонических колебаний. Превращение энергии при гармонических 

колебаниях. 

Колебательный контур. Свободные электромагнитные колебания в идеальном 

колебательном контуре. Аналогия между механическими и электромагнитными колебаниями. 
Формула Томсона. Закон сохранения энергии в идеальном колебательном контуре. 

Представлениеозатухающихколебаниях.Вынужденныемеханическиеколебания. 

Резонанс.Вынужденныеэлектромагнитныеколебания. 

Переменныйток.Синусоидальныйпеременныйток.Мощностьпеременноготока. 

Амплитудноеидействующеезначениесилытокаинапряжения. 
Трансформатор. Производство, передача и потребление электрической энергии. 

Экологические риски при производстве электроэнергии. Культура использования электроэнергии 

в повседневной жизни. 

Технические устройства и практическое применение: электрический звонок, генератор 
переменного тока, линии электропередач. 

Демонстрации 

Исследование параметров колебательной системы (пружинный 

или математический маятник). 
Наблюдение затухающих колебаний. 

Исследованиесвойстввынужденныхколебаний. 

Наблюдение резонанса. 
Свободныеэлектромагнитныеколебания. 

Осциллограммы (зависимости силы тока и напряжения от времени) для 

электромагнитных колебаний. 

Резонанс при последовательном соединении резистора, катушки индуктивности и конденсатора. 
Модельлинииэлектропередачи. 

Ученическийэксперимент,лабораторныеработы 

Исследование зависимости периода малых колебаний груза на нити от длины нити и 
массы груза. 

Исследование переменного тока в цепи из последовательно соединённых 

конденсатора, катушки и резистора. 

 Тема2.Механическиеиэлектромагнитныеволны. 
Механические волны, условия распространения. Период. Скоростьраспространения и 

длина волны. Поперечные и продольные волны. Интерференция и дифракция механических волн. 

Звук.Скоростьзвука.Громкостьзвука.Высотатона.Тембрзвука. 
Электромагнитные волны. Условия излучения электромагнитных волн. Взаимная 

ориентация векторов E,B, v в электромагнитной волне. Свойства электромагнитных волн: 

отражение, преломление, поляризация, дифракция, интерференция. Скорость электромагнитных 
волн. 

Шкалаэлектромагнитныхволн.Применениеэлектромагнитныхволнвтехникеи 

быту. 

Принципырадиосвязиителевидения.Радиолокация. Электромагнитное 

загрязнение окружающей среды. 

Техническиеустройстваипрактическоеприменение:музыкальныеинструменты, 

ультразвуковая диагностика втехнике и медицине, радар, радиоприёмник, телевизор, антенна, 
телефон, СВЧ-печь. 

Демонстрации 

Образованиеираспространениепоперечныхипродольныхволн. Колеблющееся 

тело как источник звука. 
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Наблюдение отражения и преломления механических волн. 
Наблюдениеинтерференцииидифракциимеханическихволн. 

Звуковой резонанс. 

Наблюдение связи громкости звука и высоты тона с амплитудой и частотой колебаний. 

Исследование свойств электромагнитных волн: отражение, преломление, поляризация, 

дифракция, интерференция. 

 Тема3.Оптика. 
Геометрическая оптика. Прямолинейное распространение света в однородной среде. Луч 

света. Точечный источник света. 

Отражение света. Законы отражения света. Построение изображений в плоском зеркале. 
Преломление света. Законы преломления света. Абсолютный показатель преломления. 

Полное внутреннее отражение. Предельный угол полного внутреннего отражения. 

Дисперсиясвета.Сложныйсоставбелогосвета.Цвет. 

Собирающиеирассеивающиелинзы.Тонкаялинза.Фокусноерасстояние 
иоптическаясилатонкойлинзы.Построениеизображенийвсобирающих и рассеивающих линзах. 

Формула тонкой линзы. Увеличение, даваемое линзой. 

Пределыприменимостигеометрическойоптики. 
Волновая оптика. Интерференция света. Когерентные источники. Условия наблюдения 

максимумов и минимумов в интерференционной картине от двух синфазных когерентных 

источников. 
Дифракция света. Дифракционная решётка. Условие наблюдения главных максимумов при 

падении монохроматического света на дифракционную решётку.  

Поляризациясвета. 

Технические устройства и практическое применение: очки, лупа, фотоаппарат, 
проекционный аппарат, микроскоп, телескоп, волоконная оптика, дифракционнаярешётка, 

поляроид. 

Демонстрации 
Прямолинейное распространение, отражение и преломление света. Оптические приборы. 

Полноевнутреннееотражение.Модельсветовода. Исследование 

свойств изображений в линзах. 
Модели микроскопа, телескопа. 

Наблюдениеинтерференциисвета. Наблюдение 

дифракции света. 

Наблюдение дисперсии света. 
Получениеспектраспомощьюпризмы. 

Получениеспектраспомощьюдифракционнойрешётки. Наблюдение 

поляризации света. 
Ученическийэксперимент,лабораторныеработы 

Измерение показателя преломления стекла. 

Исследованиесвойствизображенийвлинзах. Наблюдение 

дисперсии света. 
 Раздел6.Основыспециальнойтеорииотносительности. 

Границы применимости классической механики. Постулаты специальной теории 

относительности: инвариантность модуля скорости света в вакууме, принцип относительности 
Эйнштейна. 

Относительностьодновременности.Замедлениевремениисокращениедлины. Энергия и 

импульс релятивистской частицы. 
Связьмассысэнергиейиимпульсомрелятивистскойчастицы.Энергияпокоя. 
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 Раздел7.Квантоваяфизика. 

 Тема1.Элементыквантовой оптики 

Фотоны.ФормулаПланкасвязиэнергиифотонасегочастотой.Энергияи импульс фотона. 
Открытие и исследование фотоэффекта. Опыты А.Г. Столетова. Законы 

фотоэффекта. Уравнение Эйнштейна для фотоэффекта. «Красная граница» фотоэффекта. 

Давлениесвета.ОпытыП.Н.Лебедева. 

Химическое действие света. 
Технические устройстваипрактическоеприменение:фотоэлемент,фотодатчик, солнечная 

батарея, светодиод. 

Демонстрации 
Фотоэффектнаустановкесцинковойпластиной. 

Исследование законов внешнего фотоэффекта. 

Светодиод. 

Солнечнаябатарея. 
 Тема2.Строениеатома. 

Модель атома Томсона. Опыты Резерфорда по рассеянию α -частиц. Планетарная 

модельатома.ПостулатыБора.Излучениеипоглощениефотонов при переходе атома с одного уровня 

энергии на другой. Виды спектров. Спектр уровней энергии атома водорода. 
Волновыесвойствачастиц.ВолныдеБройля.Корпускулярно-волновойдуализм. 

Спонтанное и вынужденное излучение. 

Технические устройства и практическое применение: спектральный анализ 
(спектроскоп), лазер, квантовый компьютер. 

Демонстрации 

Модель опыта Резерфорда. 

Определениедлиныволнылазера. 
Наблюдениелинейчатыхспектровизлучения. Лазер. 

Ученическийэксперимент,лабораторныеработы 

Наблюдениелинейчатогоспектра. 
 Тема3.Атомноеядро. 

Эксперименты, доказывающие сложность строения ядра. Открытие радиоактивности. 

Опыты Резерфорда по определению состава радиоактивного излучения. Свойстваальфа-,бета-

,гамма-излучения.Влияниерадиоактивности на живые организмы. 
Открытиепротонаинейтрона.НуклоннаямодельядраГейзенберга–Иваненко. 

Зарядядра.Массовоечислоядра. Изотопы. 

Альфа-распад. Электронный и позитронный бета-распад. Гамма-излучение. Закон 
радиоактивного распада. 

Энергиясвязинуклоноввядре.Ядерныесилы. Дефектмассыядра. Ядерные 

реакции. Деление и синтез ядер. 

Ядерный реактор. Термоядерный синтез. Проблемы и перспективы ядерной энергетики. 
Экологические аспекты ядерной энергетики. 

Элементарныечастицы.Открытиепозитрона. 

Методы наблюдения и регистрации элементарных частиц. 

Фундаментальные взаимодействия. Единство физической картины мира. Технические 
устройства и практическое применение: дозиметр, камера Вильсона, 

ядерныйреактор,атомнаябомба. 

Демонстрации 
Счётчикионизирующихчастиц. 

Ученическийэксперимент,лабораторныеработы 
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Исследованиетрековчастиц(поготовымфотографиям). 

 Раздел8.Элементыастрономиииастрофизики. 

Этапы развития астрономии. Прикладное и мировоззренческое значение астрономии. 
Видзвёздногонеба.Созвездия,яркиезвёзды,планеты,ихвидимоедвижение. Солнечная 

система. 

Солнце.Солнечнаяактивность.ИсточникэнергииСолнцаизвёзд.Звёзды, их основные 

характеристики. Диаграмма «спектральный класс – светимость». Звёзды главной 
последовательности. Зависимость «масса – светимость» для звёзд главной последовательности. 

Внутреннее строение звёзд. Современные представления о происхождении и эволюции Солнца и 

звёзд. Этапы жизни звёзд. 
МлечныйПуть–нашаГалактика.ПоложениеидвижениеСолнцавГалактике. 

Типыгалактик.Радиогалактикииквазары.Чёрныедырывядрах галактик. 

Вселенная. Расширение Вселенной. Закон Хаббла. Разбегание галактик. Теория Большого 

взрыва. Реликтовое излучение. 
МасштабнаяструктураВселенной.Метагалактика. 

Нерешённые проблемы астрономии. 

Ученическиенаблюдения 

Наблюдения невооружённым глазом с использованием компьютерных приложений для 
определения положения небесных объектов на конкретную дату: основные созвездия Северного 

полушария и яркие звёзды. 

НаблюдениявтелескопЛуны,планет,МлечногоПути. 
 Обобщающееповторение. 

Рольфизикииастрономиивэкономической,технологической,социальнойиэтическойсферахде

ятельностичеловека,рольиместофизикииастрономиив современной научной картине мира, роль 
физической теории в формировании 

представленийофизическойкартинемира,местофизическойкартинымира в общем ряду 

современных естественно-научных представлений о природе. 

 Межпредметныесвязи. 
Изучение курса физики базового уровня в 11 классе осуществляется с учётом 

содержательных межпредметных связей с курсами математики, биологии, химии, географии и 

технологии. 

Межпредметные понятия, связанные с изучением методов научного познания: явление, 
научный факт, гипотеза, физическая величина, закон, теория, наблюдение, эксперимент, 

моделирование, модель, измерение. 

Математика: решение системы уравнений, тригонометрические функции: синус, косинус, 
тангенс, котангенс, основное тригонометрическое тождество, векторы и их проекции на оси 

координат, сложение векторов, производные элементарных функций, признаки подобия 

треугольников, определение площади плоских фигур и объёма тел. 
Биология:электрическиеявлениявживойприроде,колебательныедвижениявживойприроде,оп

тическиеявлениявживойприроде,действиерадиации на живые организмы. 

Химия: строение атомов и молекул, кристаллическая структура твёрдых тел, механизмы 

образования кристаллической решётки, спектральный анализ. 

География: магнитные полюса Земли, залежи магнитных руд, фотосъёмка земной 
поверхности, предсказание землетрясений. 

Технология: линии электропередач, генератор переменного тока, электродвигатель, 

индукционная печь, радар, радиоприёмник, телевизор, антенна, телефон, СВЧ-печь, проекционный 
аппарат, волоконная оптика, солнечная батарея. 

8. Планируемые результаты освоения программы по физике на уровне среднего общего 

образования 
 Освоениеучебногопредмета«Физика»науровнесреднегообщегообразования 
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(базовый уровень) должно обеспечить достижение следующих личностных, метапредметных и 
предметных образовательных результатов. 

Личностныерезультатыосвоенияучебногопредмета«Физика»должны отражать готовность и 

способность обучающихся руководствоваться сформированной внутренней позицией личности, 

системой ценностных ориентаций, позитивных внутренних убеждений, соответствующих 
традиционным ценностям российского общества, расширение жизненного опыта и опыта 

деятельности в процессе реализации основных направлений воспитательной деятельности, в том 

числе в части: 

1) гражданскоговоспитания: 

сформированность гражданской позиции обучающегося как активного 
и ответственного члена российского общества; 

принятие традиционных общечеловеческих гуманистических и 

демократических ценностей; 

готовностьвестисовместнуюдеятельностьвинтересахгражданскогообщества, участвовать в 
самоуправлении в школе и детско-юношеских организациях; 

умение взаимодействовать с социальными институтами в соответствии 

с их функциями и назначением; 
готовностькгуманитарнойиволонтёрскойдеятельности; 

2) патриотическоговоспитания: 

сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма; ценностное 
отношение к государственным символам, достижениям российских 

учёныхвобластифизикиитехнике; 

3) духовно-нравственноговоспитания: 
сформированностьнравственногосознания,этическогоповедения; 

способностьоцениватьситуациюиприниматьосознанныерешения,ориентируясьнаморально-

нравственныенормыиценности, в том числе в деятельности учёного; 

осознаниеличноговкладавпостроениеустойчивогобудущего; 

4) эстетическоговоспитания: 

эстетическоеотношениекмиру,включаяэстетикунаучноготворчества,присущего физической 

науке; 

5) трудовоговоспитания: 

интерескразличнымсферампрофессиональнойдеятельности, в том числе связанным с 

физикой и техникой, умение совершать осознанный выбор будущей профессии и реализовывать 
собственные жизненные планы; 

готовность и способность к образованию и самообразованию в области физики на 

протяжении всей жизни; 

6) экологическоговоспитания: 

сформированностьэкологическойкультуры,осознаниеглобальногохарактера экологических 

проблем; 

планированиеиосуществлениедействийвокружающейсреденаосновезнания целей 
устойчивого развития человечества; 

Расширение опыта деятельности экологической направленности на основе 

имеющихся знаний по физике; 

7) ценностинаучногопознания: 

сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития физической науки; 

осознаниеценности научнойдеятельности,готовность впроцессеизученияфизики осуществлять 
проектную и исследовательскую деятельность индивидуально и в группе. 

 Впроцесседостиженияличностныхрезультатовосвоенияпрограммы по физике для 

уровня среднего общего образования у обучающихся совершенствуется эмоциональный 
интеллект, предполагающий сформированность: 
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самосознания,включающегоспособностьпониматьсвоёэмоциональноесостояние, 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, исходяиз своих возможностей; 
эмпатии, включающей способность понимать эмоциональное состояниедругих,учитывать его

 при осуществлении общения, способность к сочувствию 

и сопереживанию; 
социальных навыков, включающих способность выстраивать отношения 

с другими людьми, заботиться, проявлять интерес и разрешать конфликты. 

 Метапредметные результаты освоения программы среднего общего 
образования должны отражать: 

 Овладениеуниверсальнымипознавательнымидействиями: 

1) базовыелогическиедействия: 

самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, рассматривать её всесторонне; 
определять цели деятельности, задавать параметры и критерии их достижения; выявлять

 закономерности и противоречия в рассматриваемых физических 

явлениях; 

разрабатывать план решения проблемы с учётом анализа имеющихся 
материальных и нематериальных ресурсов; 

вноситькоррективывдеятельность,оцениватьсоответствиерезультатовцелям, оценивать риски 

последствий деятельности; 

координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального 
и комбинированного взаимодействия; 

развиватькреативноемышлениеприрешениижизненных проблем. 

2) базовыеисследовательскиедействия: 
владетьнаучнойтерминологией,ключевымипонятиямииметодамифизической 

науки; 

владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности 
в области физики, способностью и готовностью к самостоятельному поиску методов решения 

задач физического содержания, применению различных методов познания; 

владетьвидамидеятельностипополучениюновогознания, 
егоинтерпретации,преобразованиюиприменениювразличных учебныхситуациях,втом числе при 

создании учебных проектов в области физики; 

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

решения, находить аргументы для доказательства своихутверждений, задавать параметры и 
критерии решения; 

анализировать полученные в ходе решения задачи результаты, критически оценивать их 

достоверность, прогнозировать изменение в новых условиях; 

ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности, в том числе 
при изучении физики; 

даватьоценкуновымситуациям,оцениватьприобретённыйопыт; 

уметьпереноситьзнанияпофизикевпрактическуюобластьжизнедеятельности; уметь 
интегрировать знания из разных предметных областей; 

выдвигатьновыеидеи,предлагатьоригинальныеподходыирешения; ставить 

проблемы и задачи, допускающие альтернативные решения. 

3) работасинформацией: 

владеть навыками  получения информации физического содержания из

 источников  разных типов, самостоятельно осуществлять поиск, анализ, 
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систематизациюиинтерпретациюинформацииразличныхвидовиформпредставления; оценивать 
достоверность информации; 

использоватьсредстваинформационныхикоммуникационныхтехнологий в решении 

когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований 

эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, 
норм информационной безопасности; 

создавать тексты физического содержания в различных форматах с учётом назначения 

информации и целевой аудитории, выбирая оптимальную форму представления и визуализации. 

 Овладениеуниверсальнымикоммуникативнымидействиями: 

1) общение: 
осуществлять общение на уроках физики и во внеурочной деятельности; распознавать 

предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты; развёрнуто и 

логичноизлагать своюточкузрения сиспользованиемязыковых 

средств. 

2) совместнаядеятельность: 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы; 

выбиратьтематикуиметодысовместныхдействийсучётомобщихинтересов,и 
возможностейкаждогочленаколлектива; 

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; 

осуществлять позитивное стратегическое поведение в различных ситуациях, проявлять 

творчество и воображение, быть инициативным. 

 Овладениеуниверсальнымирегулятивнымидействиями: 

1) самоорганизация: 

самостоятельно осуществлять познавательную деятельность в области физики и 

астрономии, выявлять проблемы, ставить и формулировать собственные задачи; 
самостоятельно составлять план решения расчётных и качественных задач, план 

выполнения практической работы с учётом имеющихся ресурсов, собственных возможностей и 

предпочтений; 
даватьоценкуновым ситуациям; 

расширятьрамки учебногопредметанаосновеличных предпочтений; 

делать осознанный выбор, аргументировать его, брать на себя ответственность за решение; 
оцениватьприобретённыйопыт; 

способствовать формированию и проявлению эрудиции в области физики, постоянно 

повышать свой образовательный и культурный уровень. 

2) самоконтроль: 
давать оценку новым ситуациям, вносить коррективы в деятельность, оценивать 

соответствие результатов целям; 

владетьнавыкамипознавательнойрефлексиикакосознаниясовершаемыхдействий и 
мыслительных процессов, их результатов и оснований; 

использоватьприёмырефлексиидляоценкиситуации,выбораверногорешения; уметь 

оценивать риски и своевременно принимать решения по их снижению; принимать мотивы 

и аргументы других при анализе результатов деятельности. 

3) принятиесебяидругих: 

приниматьсебя,понимаясвоинедостаткиидостоинства; 
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приниматьмотивыиаргументыдругихприанализерезультатовдеятельности; признавать 
своё право и право других на ошибки. 

 Предметные результаты освоения программы по физике. В процессе изучения курса 

курса физики базового уровня в 10 классе ученик научится: 

демонстрировать на примерах роль и место физики в формировании современной научной 
картины мира, в развитии современной техники и технологий, в практической деятельности 

людей; 

учитывать границы применения изученных физических моделей: материальная точка, 
инерциальная система отсчёта, абсолютно твёрдое тело, идеальный газ, модели строения газов, 

жидкостей и твёрдых тел, точечный электрический заряд при решении физических задач; 

распознавать физические явления (процессы) и объяснять их на основе законов механики,

 молекулярно-кинетической теории строения вещества 
иэлектродинамики:равномерноеиравноускоренноепрямолинейноедвижение,свободное падение 

тел, движение по окружности, инерция, взаимодействие тел, диффузия, броуновское движение,  

строение жидкостей и твёрдых тел, изменение объёма тел при нагревании (охлаждении), тепловое 
равновесие, испарение, конденсация, плавление, кристаллизация, кипение, влажность воздуха, 

повышение давления газа при его нагревании в закрытом сосуде, связь между параметрами 

состояния газа в изопроцессах, электризация тел, взаимодействие зарядов; 
описывать механическое движение, используя физические величины: координата, путь, 

перемещение, скорость, ускорение, масса тела, сила, импульс тела, кинетическая энергия, 

потенциальная энергия, механическая работа, механическая мощность; при описании правильно 

трактовать физический смысл используемых величин, ихобозначения и единицы, находить 
формулы, связывающие данную физическую величинус другими величинами; 

описывать изученные тепловые свойства тел и тепловые явления, используя физические 

величины: давление газа, температура, средняя кинетическая энергия хаотического движения 
молекул, среднеквадратичная скорость молекул, количество теплоты, внутренняя энергия, работа 

газа, коэффициент полезного действия теплового двигателя; при описании правильно 

трактоватьфизический смысл используемых величин, их обозначения и единицы, находить 
формулы, связывающие данную физическую величину с другими величинам; 

описывать изученные электрические свойства вещества и электрические явления 

(процессы), используя физические величины: электрический заряд, электрическое поле, 

напряжённость поля, потенциал, разность потенциалов; при описании правильно трактовать 
физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы; указывать формулы, 

связывающие данную физическую величину с другими величинами; 

анализировать физические процессы и явления, используя физические законы и принципы: 
закон всемирного тяготения, I, II и III законы Ньютона, закон сохранения механической энергии, 

закон сохранения импульса, принцип суперпозиции сил, принцип равноправия инерциальных 

систем отсчёта, молекулярно-кинетическую теорию строения вещества, газовые законы, связь 

средней кинетической энергии теплового движения молекул с абсолютной температурой, первый 
закон термодинамики, закон сохранения электрического заряда, закон Кулона, при этом различать 

словесную формулировку закона, его математическое выражение и условия (границы, области) 

применимости; 
объяснять основные принципы действия машин, приборов и технических устройств; 

различать условия их безопасного использования в повседневной жизни; 

выполнятьэкспериментыпоисследованиюфизическихявленийипроцессов с использованием 
прямых, и косвенных измерений, при этом формулировать 

проблему/задачуигипотезуучебногоэксперимента,собиратьустановкуиз предложенного 

оборудования, проводить опыт и формулировать выводы; 
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осуществлятьпрямыеикосвенныеизмеренияфизическихвеличин, при этом выбирать 
оптимальный способ измерения и использовать известные методы оценки погрешностей 

измерений; 

исследовать зависимости между физическими величинами с использованием прямых 

измерений, при этом конструировать установку, фиксировать результаты полученной зависимости 
физических величин в виде таблиц и графиков, делатьвыводыпо результатам исследования; 

соблюдать правила безопасного труда при проведении исследований в рамках 

учебногоэксперимента,учебно-исследовательскойипроектнойдеятельности с использованием 

измерительных устройств и лабораторного оборудования; 

решать расчётные задачи с явно заданной физической моделью, используя физические 
законы и принципы, на основе анализа условия задачи выбирать физическую 

модель,выделятьфизическиевеличиныиформулы,необходимые для её решения, проводить расчёты 

и оценивать реальность полученного значения физической величины; 

решать качественные задачи: выстраивать логически непротиворечивую цепочку 
рассуждений с опорой на изученные законы, закономерности и физические явления; 

использовать при решении учебных задач современные информационные технологии для 

поиска, структурирования, интерпретации и представления учебной и научно-популярной 

информации, полученной из различных источников, критически анализировать получаемую 
информацию; 

приводитьпримерывкладароссийскихизарубежныхучёных-физиков 

вразвитиенауки,объяснениепроцессовокружающегомира,вразвитиетехники и технологий; 
использоватьтеоретическиезнанияпофизикевповседневнойжизни 

дляобеспечениябезопасности приобращениисприборамиитехническимиустройствами, для 

сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; 

работать в группе с выполнением различных социальных ролей,планировать работу 
группы, рационально распределять обязанности и планировать деятельность в нестандартных 

ситуациях, адекватно оценивать вклад каждого из участников группы в решение рассматриваемой 

проблемы. 
 Предметные результаты освоения программы по физике. В процессе изучения курса 

курса физики базового уровня в 11 классе ученик научится: 

демонстрировать на примерах роль и место физики в формировании современной научной 

картины мира, в развитии современной техники и технологий, в практической деятельности 
людей, целостность и единство физической картины мира; 

учитывать границы применения изученных физических моделей: точечный электрический 

заряд, луч света, точечный источник света, ядерная модель атома, нуклонная модель атомного 
ядра при решении физических задач; 

распознавать физические явления (процессы) и объяснять их на основе законов 

электродинамики и квантовой физики: электрическая проводимость, тепловое, световое, 
химическое, магнитное действия тока, взаимодействие магнитов, электромагнитная индукция,

 действие магнитного поля на проводник 

с током и движущийся заряд, электромагнитные колебания и волны, прямолинейное 

распространениесвета,отражение,преломление,интерференция,дифракция и поляризация света, 
дисперсия света, фотоэлектрический эффект (фотоэффект), световое давление, возникновение 

линейчатого спектра атома водорода, естественная и искусственная радиоактивность; 

описывать изученные свойства вещества (электрические, магнитные, оптические, 

электрическую проводимость различных сред) и электромагнитные явления (процессы), используя 
физические величины: электрический заряд, сила тока, электрическое 
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напряжение, электрическоесопротивление, разностьпотенциалов, электродвижущая сила, работа 
тока, индукция магнитного поля, сила Ампера, сила Лоренца, индуктивность катушки, энергия 

электрического и магнитного полей, период и частота колебаний в колебательном контуре, заряд и 

сила тока в процессе гармонических электромагнитных колебаний, фокусное расстояние и 

оптическая сила линзы, при описании правильно трактовать физический смысл используемых 
величин, их обозначения и единицы, указывать формулы, связывающие данную физическую 

величину с другими величинами; 

описывать изученные квантовые явления и процессы, используя физические 

величины:скоростьэлектромагнитныхволн,длинаволныичастотасвета,энергия и импульс фотона, 
период полураспада, энергия связи атомных ядер, при описании правильно трактовать физический 

смысл используемых величин, их обозначения и единицы, указывать формулы, связывающие 

данную физическую величину с другими величинами, вычислять значение физической величины; 

анализировать физические процессы и явления, используя физические законы и принципы: 

закон Ома, законы последовательного и параллельного соединения проводников, закон Джоуля–
Ленца, закон электромагнитной индукции, закон прямолинейного распространения света, законы 

отражения света, законы преломления света, уравнение Эйнштейна для фотоэффекта, закон 

сохранения энергии, закон сохранения импульса, закон сохранения электрического заряда, закон 

сохранения массового числа, постулаты Бора, закон радиоактивного распада, при этом различать 
словеснуюформулировкузакона,егоматематическоевыражениеи условия (границы, области) 

применимости; 

определятьнаправлениевектораиндукциимагнитногополяпроводника с током, силы Ампера 
и силы Лоренца; 

строить и описывать изображение, создаваемое плоским зеркалом, тонкой линзой; 

выполнятьэкспериментыпоисследованиюфизическихявленийипроцессов 

с использованием прямых, и косвенных измерений: при этом формулировать проблему/задачу и 
гипотезу учебного эксперимента, собирать установку изпредложенного оборудования, проводить 

опыт и формулировать выводы; 

осуществлятьпрямыеикосвенныеизмеренияфизическихвеличин, при этом выбирать 
оптимальный способ измерения и использовать известные методы оценки погрешностей 

измерений; 

исследовать зависимости физических величин с использованием прямых измерений: при 

этом конструировать установку, фиксировать результаты полученной зависимости физических 
величин в виде таблиц и графиков, делать выводыпо результатам исследования; 

соблюдать правила безопасного труда при проведении исследований в рамках 

учебногоэксперимента,учебно-исследовательскойипроектнойдеятельности с использованием 
измерительных устройств и лабораторного оборудования; 

решать расчётные задачи с явно заданной физической моделью, используя физические 

законы и принципы, на основе анализа условия задачи выбирать физическую 
модель,выделятьфизическиевеличиныиформулы,необходимые для её решения, проводить расчёты 

и оценивать реальность полученного значения физической величины; 

решать качественные задачи: выстраивать логически непротиворечивую цепочку 

рассуждений с опорой на изученные законы, закономерности и физические явления; 

использовать при решении учебных задач современные информационные технологии для 
поиска, структурирования, интерпретации и представления учебной и научно-популярной 

информации, полученной из различных источников, критически анализировать получаемую 

информацию; 
объяснять принципы действия машин, приборов и технических устройств, различать 

условия их безопасного использования в повседневной жизни; 
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приводитьпримерывкладароссийскихизарубежныхучёных-физиков 
вразвитиенауки,вобъяснениепроцессовокружающегомира,вразвитиетехникии технологий; 

использоватьтеоретическиезнанияпофизикевповседневнойжизни 

дляобеспечениябезопасностиприобращениисприборамиитехническимиустройствами, для 

сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; 

работать в группе с выполнением различных социальных ролей,планировать работу 

группы, рационально распределять обязанности и планировать деятельность в нестандартных 
ситуациях, адекватно оценивать вклад каждого из участников группы в решение рассматриваемой 

проблемы. 

 

 

 Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Химия» (базовый 

уровень). 

 

1. Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Химия» (базовый уровень) 

(предметная область «Естественно-научные предметы») (далее соответственно – программа по 
химии, химия) включает пояснительную записку, содержание обучения, планируемые результаты 

освоения программы по химии. 

2. Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения химии, характеристику 
психологических предпосылок к её изучению обучающимися, место в структуре учебного плана, а 

также подходы к отбору содержания, к определению планируемых результатов и к структуре 

тематического планирования. 

3. Содержаниеобучения раскрываетсодержательныелинии,которыепредлагаются 



123 
 

дляобязательногоизучениявкаждомклассенауровнесреднегообщегообразования. 

4. Планируемые результаты освоения программы по химии включают личностные, 
метапредметные результаты за весь период обучения на уровне среднего общего образования, а

 также предметные достижения обучающегося за каждый год 

обучения. 

5. Пояснительнаязаписка. 
 Программа по химии на уровне среднего общего образования разработана на 

основеФедерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«ОбобразованиивРоссийскойФедерации»,Требованийкрезультатамосвоенияосновной 
образовательной программы среднего общего образования, представленных в Федеральном 

государственном образовательном стандарте среднего общего образования,с учётом «Концепции 

преподавания учебного предмета «Химия» в образовательных организациях Российской 

Федерации, реализующих основные общеобразовательные программы» и основных положений 
федеральной программы воспитания. 

 Основу подходов к разработке программы по химии, к определению общей стратегии 

обучения, воспитания и развития обучающихся средствами учебного предмета 

«Химия» для 10–11 классов на базовом уровне составили концептуальные положения ФГОС СОО 
о взаимообусловленности целей, содержания, результатов обучения и требований к уровню 

подготовки выпускников. 

 В соответствии с данными положениями программа по химии (базовый уровень) на 
уровне среднего общего образования: 

устанавливает обязательное (инвариантное) предметное содержание, определяет 

количественные и качественные его характеристики на каждом этапе изучения предмета, 

предусматривает принципы структурирования содержания 
и распределения его по классам, основным разделам и темам курса; 

даёт примерное распределение учебных часов по тематическим разделам, 

рекомендуетпримернуюпоследовательностьизученияотдельныхтемкурсас учётом межпредметных 

и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей обучающихся 
10–11 классов; 

даёт методическую интерпретацию целей изучения предмета на уровне современных 

приоритетов в системе среднего общего образования, содержательной характеристики 
планируемых результатов освоения основной образовательнойпрограммы среднего общего 

образования (личностных, метапредметных, предметных), основных видов

 учебно-познавательной деятельности ученика 
поосвоениюсодержанияпредмета.Повсемназваннымпозициямвпрограммепо химии соблюдена 

преемственность с федеральной рабочей программой основного общего образования по химии 

(для 8–9 классов образовательных организаций, базовый уровень). 

 Программа по химии является ориентиром для составления рабочих программ, 
авторыкоторыхмогутпредложитьсвойподходкструктурированию и последовательности изучения 

учебного материала, а также своё видение относительно возможности выбора вариативной 

составляющей содержания предмета дополнительно к обязательной (инвариантной) части его 
содержания. 

 Химическое образование, получаемое выпускниками средней школы, является 

неотъемлемой частью их образованности. Оно служит завершающим этапом реализации на 

соответствующем ему базовом уровне ключевых ценностей, присущих целостной системе 
химического образования. Эти ценности касаются познания законов природы, формирования 

мировоззрения и общей культуры человека, а также экологически обоснованного отношенияк 

своемуздоровью и природной среде. Реализуется химическое образование обучающихся на уровне 

среднего общего образования средствами учебного предмета «Химия», содержание и построение 
которого определены в программе по химии 

сучётомспецификинаукихимии,еёзначениявпознанииприродыивматериальной 
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жизни общества, а также с учётом общих целей и принципов, характеризующих современное 
состояние системы среднего общего образования в Российской Федерации. Так, например, при 

формировании содержания предмета «Химия» учтены следующие положения 

оспецификеизначениинаукихимии. 

Химиякакэлементсистемыестественныхнаукиграетособуюроль 

всовременнойцивилизации,всозданииновойбазыматериальнойкультуры. 

Онавноситсвойвкладвформированиерациональногонаучногомышления, в создание целостного 
представления об окружающем мире как о единстве природы и человека, которое формируется в 

химии на основе понимания вещественного состава 

окружающегомира,осознаниявзаимосвязимеждустроениемвеществ, их свойствами и возможными 
областями применения. 

Тесно взаимодействуя с другими естественными науками, химия стала неотъемлемой 

частью мировой культуры, необходимым условием успешного труда и 
жизникаждогочленаобщества.Современнаяхимиякакнаукасозидательная, как наука высоких 

технологий направлена на решение глобальных проблем устойчивого развития человечества – 

сырьевой, энергетической, пищевой, экологической безопасности и охраны здоровья. 

 В соответствии с общими целями и принципами среднего общего образования 

содержание предмета «Химия» (10–11 классы, базовый уровень изучения) ориентировано 
преимущественно на общекультурную подготовку обучающихся, необходимую им для выработки 

мировоззренческих ориентиров, успешного включения в жизнь социума, продолжения 

образования вразличных областях,несвязанных непосредственно схимией. 
 Составляющими предмета «Химия» являются базовые курсы – «Органическая 

химия»и «Общая и неорганическая химия», основным компонентом содержания которых 

являютсяосновыбазовой науки: система знаний по 
неорганической химии (с включением знаний из общей химии) и органической химии. 

Формирование данной системы знаний при изучении предмета обеспечивает возможность 

рассмотрения всего многообразия веществ на основе общих понятий, законов и теорий химии. 

 Структурасодержаниякурсов–«Органическаяхимия»и«Общая и неорганическая 
химия» сформирована в программе по химии на основе системного подхода к изучению учебного 

материала и обусловлена исторически обоснованным развитием знаний на

 определённых теоретических уровнях. Так, в курсе 

органической химии вещества рассматриваются на уровне классической 
теориистроенияорганическихсоединений,атакженауровнестереохимических и электронных 

представлений о строении веществ. Сведения об изучаемых в курсе веществах даются в развитии – 

от углеводородов до сложных биологически активных 
соединений.Вкурсеорганическойхимииполучаютразвитиесформированные 

науровнеосновногообщегообразованияпервоначальныепредставленияо химической связи, 

классификационных признаках веществ, зависимости свойстввеществ от их строения, о 
химической реакции. 

 Под новым углом зрения в предмете «Химия»базовогоуровня рассматривается 

изученный на уровне основного общего образования теоретический материал и фактологические 

сведения о веществах и химической реакции. Так, в частности, в курсе «Общая и неорганическая 

химия» обучающимся предоставляется возможность осознать
 значение периодического закона с общетеоретических и методологических 

позиций, глубже понять историческое изменениефункцийэтогозакона–

отобобщающейдообъясняющей и прогнозирующей. 
 Единая система знаний о важнейших веществах, их составе, строении, 

свойствахиприменении,атакжеохимическихреакциях,ихсущности 
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и закономерностях протекания дополняется в курсах 10 и 11 классов элементами содержания, 
имеющими культурологический и прикладной характер. Эти знания 

способствуютпониманиювзаимосвязихимиисдругиминауками,раскрывают её роль в 

познавательной и практической деятельности человека, способствуют воспитанию уважения к 

процессу творчества в области теории и практических 
приложенийхимии,помогаютвыпускникуориентироватьсявобщественно и личностно значимых 

проблемах, связанных с химией, критически осмысливать 

информациюиприменятьеёдляпополнениязнаний,решенияинтеллектуальныхиэкспериментальныхи
сследовательскихзадач. В целомсодержаниеучебного предмета 

«Химия»данногоуровняизученияориентированонаформирование у обучающихся 

мировоззренческой основы для понимания философских идей, таких как: материальное единство 

неорганического и органического мира, обусловленность свойств веществ их составом и 
строением, познаваемость природных явлений путём эксперимента и решения противоречий 

между новыми фактами и теоретическими предпосылками, осознание роли химии в решении 

экологических проблем, а также проблем сбережения энергетических ресурсов, сырья, создания 
новых технологий и материалов. 

 В плане решения задач воспитания, развития и социализации обучающихся принятые 

программой по химии подходы к определению содержания и построения предмета 
предусматривают формирование у обучающихся универсальных учебных действий, имеющих 

базовое значение для различных видов деятельности: решения проблем, поиска, анализа и 

обработки информации, необходимых дляприобретенияопыта практической и исследовательской 
деятельности, занимающей важное место в познании химии. 

 В практике преподавания химии как на уровне основного общего образования так и 

на уровне среднего общего образования, при определении содержательной характеристики целей 
изучения предмета направлением первостепенной значимости традиционно признаётся 

формирование основ химической науки как области современного естествознания, практической 

деятельности человека и как одного из компонентов мировой

 культуры. С методической точки зрения такой подход к определению целей изучения 
предмета является вполне оправданным. 

 Согласно данной точке зрения главными целями изучения предмета «Химия» на 

уровне среднего общего образования на базовом уровне являются: 

формирование системы химических знаний как важнейшей составляющей естественно-
научной картины мира, в основе которой лежат ключевые понятия, 

фундаментальныезаконыитеориихимии,освоениеязыканауки,усвоение и понимание сущности 

доступных обобщений мировоззренческого характера, ознакомление с историей их развития и 
становления; 

формирование и развитие представлений о научных методах познания веществ и 

химических реакций, необходимых для приобретения умений ориентироваться в мире веществ и 
химических явлений, имеющих место в природе, в практической и повседневной жизни; 

развитиеуменийиспособовдеятельности,связанныхснаблюдением и объяснением 

химического эксперимента, соблюдением правил безопасного обращения с веществами. 

 Наряду с этим содержательная характеристика целей и задач изучения 

предметавпрограммепохимииуточненаискорректирована в соответствии с новыми приоритетами в 
системе общего среднего образования. Сегодняв преподавании химии в большей степени отдаётся 

предпочтение практической компоненте содержания обучения, ориентированной на подготовку 

выпускника школы, владеющего не набором знаний, а функциональной грамотностью, то есть 
способами и умениямиактивногополучения знаний 
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ипримененияихвреальнойжизнидлярешенияпрактическихзадач. 

 В этой связи при изучении предмета «Химия» доминирующее значение приобретают 

такие цели и задачи, как: 

адаптация обучающихся к условиям динамично развивающегося мира, формирование 

интеллектуально развитой личности, готовой к самообразованию, сотрудничеству, 
самостоятельному принятию грамотных решений в конкретных жизненных ситуациях, связанных 

с веществами и их применением; 

формирование у обучающихся ключевых навыков (ключевых компетенций), имеющих 
универсальное значение для различных видов деятельности: решения проблем, поиска, анализа и 

обработки информации, необходимых для приобретения опыта 

деятельности,котораязанимаетважноеместовпознаниихимии,а также для оценки с позиций 

экологической безопасности характера влияния веществ и химических процессов на организм 
человека и природную среду; 

развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

обучающихся: способности самостоятельно приобретать новые знания по химии в соответствии с 
жизненными потребностями, использовать современные информационные технологии для поиска 

и анализа учебной и научно-популярной информации химического содержания; 

формирование и развитие у обучающихся ассоциативного и логическогомышления, 
наблюдательности, собранности, аккуратности, которые особенно необходимы, в частности, при 

планировании и проведении химического эксперимента; 

воспитание у обучающихся убеждённости в гуманистической направленности химии, её 

важной роли в решении глобальных проблем рационального природопользования, пополнения 
энергетических ресурсов и сохранения природного равновесия, осознания необходимости 

бережного отношения к природе и своему здоровью, а также приобретения опыта использования 

полученных знаний для принятия грамотных решений в ситуациях, связанных с химическими 
явлениями. 

 Цели и задачи изучения предмета «Химия» получили подробную методическую 

интерпретацию в разделе «Планируемые результаты освоения программы по химии», благодаря 
чему обеспечено чёткое представление о том, какие знанияи умения имеют прямое отношение к 

реализации конкретной цели. 

 В учебном плане среднего общего образования предмет «Химия» базового уровня 

входит в состав предметной области «Естественно-научные предметы». 

Общее число часов, рекомендованных для изучения химии - 68 часов: в 10 классе – 34 часа 
(1 час в неделю), в 11 классе - 34 часа (1 час в неделю). 

6. Содержаниеобученияв10 классе. 
 Органическаяхимия. 

(Курсивом в тексте выделены элементы содержания учебного материала, которые 

изучаются в ознакомительном плане и не включаются в состав предметных результатов освоения 

ООП СОО на базовом уровне). 

 Теоретическиеосновыорганическойхимии. 

Предметорганическойхимии:еёвозникновение,развитиеизначение в получении новых 

веществ и материалов. Теория строения органических соединений А.М. Бутлерова, её основные 

положения. Структурные формулы органических веществ. Гомология, изомерия. Химическая 
связь в органических соединениях – одинарные и кратные связи. 

Представление о классификации органических веществ. Номенклатура органических 

соединений (систематическая) и тривиальные названия важнейших представителей классов 
органических веществ. 

Экспериментальные методы изучения веществ и их превращений: ознакомление с 

образцамиорганическихвеществиматериаламинаихоснове,моделированиемолекул 
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органических веществ, наблюдение и описание демонстрационных опытов по превращению 
органических веществ при нагревании (плавление, обугливание и горение). 

 Углеводороды. 

Алканы: состав и строение, гомологический ряд. Метан и этан – простейшие 

представителиалканов:физическиеихимическиесвойства(реакциизамещенияи горения), 

нахождение в природе, получение и применение. 

Алкены: состав и строение, гомологический ряд. Этилен и пропилен – простейшие 
представители алкенов: физические и химические свойства (реакции гидрирования, 

галогенирования, гидратации, окисления и полимеризации), получение и применение. 

Алкадиены: бутадиен-1,3 и метилбутадиен-1,3: строение, важнейшие химические свойства 
(реакция полимеризации). Получение синтетического каучука и резины. 

Алкины: состав и особенности строения,гомологический ряд.Ацетилен – 

простейший представитель алкинов: состав, строение, физические и химические свойства 
(реакции гидрирования, галогенирования, гидратации, горения), получение и применение. Арены. 

Бензол: состав, строение, физические и химические свойства (реакции галогенирования и 

нитрования), получение и применение. Толуол: состав, строение, физические и химические 

свойства (реакции галогенирования и нитрования), получение и применение. Токсичность
 аренов. Генетическая связь между углеводородами, 

принадлежащимикразличнымклассам. 

Природные источники углеводородов. Природный газ и попутные нефтяные газы. Нефть и 

её происхождение. Способы переработки нефти: перегонка, крекинг 
(термический,каталитический),пиролиз.Продуктыпереработкинефти, 

ихприменениевпромышленностиивбыту.Каменныйугольипродукты его переработки. 

Экспериментальные методы изучения веществ и их превращений: ознакомление с 
образцамипластмасс,каучуковирезины,коллекции«Нефть» и «Уголь», моделирование молекул 

углеводородов и галогенопроизводных, проведение практической работы: получение этилена и 

изучение его свойств. 

Расчётныезадачи. 
Вычисления по уравнению химической реакции (массы, объёма, количества исходного 

вещества или продукта реакции по известным массе, объёму,количеству одного из исходных 

веществ или продуктов реакции). 

 Кислородсодержащиеорганическиесоединения. 
Предельныеодноатомныеспирты.Метанолиэтанол:строение,физическиеи химические 

свойства (реакции с активными металлами, галогеноводородами, горение), применение. 

Водородные связи между молекулами спиртов. Действие метанола и этанола на организм 
человека. 

Многоатомныеспирты.Этиленгликольиглицерин:строение,физические и химические 

свойства (взаимодействие со щелочными металлами, качественная реакция на многоатомные 
спирты). Действие на организм человека. Применение глицерина и этиленгликоля. 

Фенол: строение молекулы, физические и химические свойства. Токсичность фенола. 

Применение фенола. 

Альдегидыикетоны.Формальдегид,ацетальдегид:строение,физические и химические 

свойства (реакции окисления и восстановления, качественные реакции), получение и применение. 
Ацетон:строение,физическиеихимическиесвойства(реакцииокисленияи восстановления), 

получение и применение. 

Одноосновные предельные карбоновые кислоты. Муравьиная и уксусная кислоты: 
строение, физические и химические свойства (свойства, общие для класса кислот, реакция 

этерификации), получение и применение. Стеариновая и олеиновая кислоты как 

представителивысшихкарбоновыхкислот.Мылакаксоливысшихкарбоновыхкислот, 
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их моющеедействие. 

Сложныеэфирыкакпроизводныекарбоновыхкислот.Гидролизсложныхэфиров. 

Жиры.Гидролизжиров.Применениежиров.Биологическаярольжиров. 
Углеводы: состав, классификация углеводов (моно-, ди- и полисахариды). Глюкоза –

простейшиймоносахарид:особенностистроениямолекулы,физическиеи химические свойства 

(взаимодействие с гидроксидом меди(II), окисление аммиачным раствором оксида серебра(I), 

восстановление, брожение глюкозы), нахождение в природе, применение,
 биологическая роль. Фотосинтез. Фруктоза 

как изомер глюкозы. 

Сахароза–представительдисахаридов,гидролиз,нахождениевприродеи применение. 
Крахмалицеллюлозакакприродныеполимеры.Строениекрахмалаи целлюлозы. Физические 

и химические свойства крахмала (гидролиз, качественная реакция с иодом).  

Экспериментальные методы изучения веществ и их превращений: проведение, наблюдение 

и описание демонстрационных опытов: горение спиртов, качественные реакции одноатомных 
спиртов (окисление этанола оксидом меди(II)), многоатомных спиртов (взаимодействие глицерина 

с гидроксидом меди(II)), альдегидов (окисление аммиачным раствором оксида серебра(I) и 

гидроксидом меди(II), взаимодействиекрахмала с иодом), проведение практической работы: 

свойства раствора уксуснойкислоты. 
Расчётныезадачи. 

Вычисления по уравнению химической реакции (массы, объёма, количества исходного 

вещества или продукта реакции по известным массе, объёму,количеству одного из исходных 
веществ или продуктов реакции). 

 Азотсодержащиеорганическиесоединения. 

Амины. Метиламин и анилин: состав, строение, физические ихимическиесвойства 

(горение, взаимодействие с водой и кислотами). 
Аминокислотыкакамфотерныеорганическиесоединения.Физические и химические свойства 

аминокислот (на примере глицина). Биологическое значение аминокислот. Пептиды. 

Белки как природные высокомолекулярные соединения. Первичная, вторичная и третичная 
структура белков. Химические свойства белков: гидролиз, денатурация, качественные реакции на 

белки. 

Экспериментальные методы изучения веществ и их превращений: наблюдение и описание 

демонстрационных опытов: денатурация белков при нагревании, цветные реакции белков.  
 Высокомолекулярныесоединения. 

Основные понятия химии высокомолекулярных соединений: мономер, полимер, 

структурное звено, степень полимеризации, средняя молекулярная масса. Основные 
методысинтезавысокомолекулярныхсоединений–полимеризацияи поликонденсация. 

Пластмассы (полиэтилен, полипропилен, поливинилхлорид, полистирол). 

Натуральныйисинтетическиекаучуки(бутадиеновый,хлоропреновыйи изопреновый). Волокна: 

натуральные (хлопок, шерсть, шёлк), искусственные (ацетатное волокно, вискоза), 
синтетические (капрон и лавсан). 

Экспериментальные методы изучения веществ и их превращений: ознакомление с 

образцами природных и искусственных волокон, пластмасс, каучуков. 

 Межпредметныесвязи. 
Реализациямежпредметныхсвязейприизученииорганическойхимиив 10 классе 

осуществляется через использование какобщихестественно-научных понятий, так и понятий, 

являющихся системными для отдельных предметов естественно- 
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научногоцикла. 

Общие естественно-научные понятия: явление, научный факт, гипотеза, закон, теория, 
анализ, синтез, классификация, периодичность, наблюдение, измерение, эксперимент, 

моделирование. 

Физика: материя, энергия, масса, атом, электрон, молекула, энергетический уровень, 

вещество, тело, объём, агрегатное состояние вещества, физические величины и единицы их 

измерения. 
Биология: клетка, организм, биосфера, обмен веществ в организме, фотосинтез, 

биологически активные вещества (белки, углеводы, жиры, ферменты). 

География:минералы,горныепороды,полезныеископаемые,топливо,ресурсы. 
Технология: пищевые продукты, основы рационального 

питания,моющиесредства,лекарственныеикосметическиепрепараты,материалыизискусственных и 

синтетических волокон. 

7. Содержаниеобученияв11классе. 
 Общаяинеорганическаяхимия. 

(Курсивом в тексте выделены элементы содержания учебного материала, которые 

изучаются в ознакомительном плане и не включаются в состав предметных результатов освоения 
ООП СОО на базовом уровне). 

 Теоретическиеосновыхимии. 

Химический элемент. Атом. Ядро атома, изотопы. Электронная оболочка. Энергетические 

уровни, подуровни. Атомные орбитали, s-, p-, d- элементы. Особенности распределения 
электронов по орбиталям в атомах элементов первых четырёх периодов. Электронная 

конфигурация атомов. 

ПериодическийзакониПериодическаясистемахимическихэлементов Д.И. Менделеева. 
Связь периодического закона и Периодической системы химических элементов Д.И. Менделеева с 

современной теорией строения атомов. Закономерности изменения свойств химических

 элементов и образуемых имипростых исложных 
веществпогруппами периодам.Значениепериодическогозакона в развитии науки. 

Строение вещества. Химическая связь. Виды химической связи (ковалентная неполярная и 

полярная, ионная, металлическая). Механизмы образования ковалентной химической связи 

(обменный и донорно-акцепторный). Водородная связь. Валентность. Электроотрицательность.
 Степень окисления. Ионы: катионы 

и анионы. 

Вещества молекулярного и немолекулярного строения. Закон постоянства состава 

вещества.Типыкристаллическихрешёток.Зависимостьсвойствавеществот типа кристаллической 
решётки. 

Понятиеодисперсныхсистемах.Истинныеиколлоидныерастворы. Массоваядоля вещества в 

растворе. 
Классификация неорганических соединений. Номенклатура неорганических веществ. 

Генетическая связь неорганических веществ, принадлежащих к различным классам. 

Химическаяреакция.Классификацияхимическихреакцийвнеорганическойиорганическойхи

мии.Законсохранениямассывеществ,законсохранения и превращения энергии при химических 
реакциях. 

Скорость реакции, её зависимость от различных факторов. Обратимые реакции. 

Химическое равновесие. Факторы, влияющие на состояние химического равновесия. Принцип Ле 

Шателье. 
Электролитическая диссоциация. Сильные и слабые электролиты. Среда водных растворов 

веществ: кислая, нейтральная, щелочная. Понятие о водородном показателе 

(pH)раствора.Реакцииионногообмена.Гидролизнеорганических и органических веществ. 
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Окислительно-восстановительные реакции. Понятие об электролизе расплавов и 
растворов солей. Применение электролиза. 

Экспериментальные методы изучения веществ и их превращений: демонстрация таблиц 

«Периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева», изучение моделей

 кристаллических решёток, наблюдение 
и описание демонстрационных и лабораторных опытов (разложение пероксида водорода в 

присутствиикатализатора,определениесредыраствороввеществс помощью универсального 

индикатора, реакции ионного обмена), проведение практической работы «Влияние различных 

факторов на скорость химической реакции». 

Расчётныезадачи. 
Расчёты по уравнениям химических реакций, в том числе термохимические расчёты, 

расчёты с использованием понятия «массовая доля вещества». 

 Раздел2.Неорганическаяхимия. 

Неметаллы. Положение неметаллов в Периодической системе химических элементов Д.И. 
Менделеева и особенности строения атомов. Физические свойства 

неметаллов.Аллотропиянеметаллов(напримерекислорода,серы,фосфора и углерода). 

Химические свойства важнейших неметаллов (галогенов, серы, азота, фосфора, углерода и 

кремния) и их соединений (оксидов, кислородсодержащих кислот, водородных соединений). 
Применениеважнейшихнеметалловиихсоединений. 

Металлы. Положение металлов в Периодической системе химических элементов Д.И. 

Менделеева. Особенности строения электронных оболочек атомов металлов. Общие физические 
свойства металлов. Сплавы металлов. Электрохимический ряд напряжений металлов. 

Химические свойства важнейших металлов (натрий, калий, кальций, магний, алюминий, 

цинк, хром, железо, медь) и их соединений. 

Общие способы получения металлов. Металлургия. Коррозия металлов. Способы 
защитыоткоррозии.втомчислевчасти:Применениеметалловвбыту и технике. 

Экспериментальные методы изучения веществ и их превращений: изучение коллекции 

«Металлы и сплавы», образцов неметаллов,решениеэкспериментальных задач, наблюдение и 
описание демонстрационных и лабораторных опытов (взаимодействие гидроксида алюминия с 

растворами кислот и щелочей, качественные реакции на катионы металлов). 

Расчётныезадачи. 

Расчёты массы вещества или объёма газов по известному количеству вещества, массе или 
объёму одного из участвующих в реакции веществ, расчёты массы (объёма, количества вещества) 

продуктов реакции, если одно из веществ имеет примеси. 

 Химияижизнь. 
Роль химии в обеспечении экологической, энергетической ипищевой 

безопасности,развитиимедицины.Понятиеонаучныхметодахпознаниявеществ и химических 

реакций. 

Представления об общих научных принципах промышленного получения важнейших 
веществ. 

Человек в мире веществ и материалов: важнейшие строительные материалы, 

конструкционные материалы, краски, стекло, керамика, материалы для электроники, 

наноматериалы, органические и минеральные удобрения. 
Химия и здоровье человека: правила использования лекарственных препаратов, 

правилабезопасногоиспользованияпрепаратовбытовойхимии в повседневной жизни. 

 Межпредметныесвязи. 
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Реализациямежпредметныхсвязейприизученииобщейинеорганическойхимиив 

11классеосуществляетсячерезиспользованиекакобщих естественно- 
научныхпонятий,такипонятий,являющихсясистемными для отдельных предметов естественно-

научного цикла. 

Общие естественно-научные понятия: научный факт, гипотеза, закон, теория, анализ, 

синтез, классификация, периодичность, наблюдение, эксперимент,моделирование, измерение, 

явление. 
Физика: материя, энергия, масса, атом, электрон, протон, нейтрон, ион, изотоп, 

радиоактивность, молекула, энергетический уровень, вещество, тело, объём, агрегатное состояние 

вещества, физические величины и единицы их измерения, скорость. 
Биология: клетка, организм, экосистема, биосфера, макро- и микроэлементы, витамины, 

обмен веществ в организме. 

География:минералы,горныепороды,полезныеископаемые,топливо, ресурсы. 

Технология: химическая промышленность, металлургия, производство строительных 
материалов, сельскохозяйственное производство, пищевая промышленность, фармацевтическая 

промышленность, производство косметических препаратов, производство конструкционных 

материалов, электронная промышленность, нанотехнологии. 

8. Планируемые результаты освоения программы по химии на уровне среднего общего 

образования. 

 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования устанавливает требования к результатам освоения обучающимися программ среднего 
общего образования (личностным, метапредметным и предметным). Научно- методической 

основой для разработки планируемых результатов освоения программ среднего общего 

образования является системно-деятельностный подход. 

 В соответствии с системно-деятельностным подходом в структуре личностных 
результатов освоения предмета «Химия» на уровне среднего общего образования выделены 

следующие составляющие: 

осознание обучающимися российской гражданской идентичности – готовности к 
саморазвитию, самостоятельности и самоопределению; 

наличиемотивациикобучению; 

целенаправленное развитие внутренних убеждений личности на основе ключевых 
ценностей и исторических традиций базовой науки химии; 

готовность и способность обучающихся руководствоваться в своей деятельности 

ценностно-смысловыми установками, присущими целостной системе химического образования; 

наличиеправосознанияэкологическойкультурыиспособностиставитьцели и строить 
жизненные планы. 

 Личностныерезультатыосвоенияпредмета«Химия»достигаются 

вединствеучебнойивоспитательнойдеятельностивсоответствии 
сгуманистическими,социокультурными,духовно-

нравственнымиценностямииидеаламироссийскогогражданскогообщества,принятымивобщественор

мами и правилами поведения, способствующими процессам самопознания, саморазвития и 
нравственного становления личности обучающихся. 

 Личностные результаты освоения предмета «Химия» отражают сформированность 

опыта познавательной и практической деятельности обучающихся по реализации принятых в 

обществе ценностей, в том числе в части: 

1) гражданскоговоспитания: 

осознания обучающимися своих конституционных прав и обязанностей, уваженияк закону 

и правопорядку; 

представленияосоциальныхнормахиправилахмежличностныхотношений в коллективе;  
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готовностиксовместнойтворческойдеятельностиприсоздании учебныхпроектов, решении 
учебных и познавательных задач, выполнении химических экспериментов; 

способности понимать и принимать мотивы, намерения, логику иаргументы других при 

анализе различных видов учебной деятельности; 

2) патриотическоговоспитания: 
ценностного отношения к историческому и научному наследию отечественной химии; 

уважения к процессу творчества в области теории и практического применения химии, 

осознания того, что достижения науки есть результат длительных наблюдений, кропотливых 

экспериментальных поисков, постоянного труда учёных и практиков; 
интереса и познавательных мотивов в получении и последующем анализе информации о 

передовых достижениях современной отечественной химии; 

3) духовно-нравственноговоспитания: 
нравственногосознания,этическогоповедения; 

способностиоцениватьситуации,связанныесхимическимиявлениями, и принимать 

осознанные решения, ориентируясь на морально-нравственные нормы и ценности; 
готовности оценивать своё поведение и поступки своих товарищей с позиций 

нравственных и правовых норм и осознание последствий этих поступков; 

4) формированиякультурыздоровья: 

пониманияценностей здоровогоибезопасногообразажизни,необходимости ответственного 
отношения к собственному физическому и психическому здоровью; 

соблюденияправилбезопасногообращениясвеществамивбыту,повседневной жизни и в 

трудовой деятельности; 
понимания ценности правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

ситуациях, угрожающих здоровью и жизни людей; 

осознанияпоследствийинеприятиявредныхпривычек(употребленияалкоголя, наркотиков, курения);  

5) трудовоговоспитания: 

коммуникативной компетентности в учебно-исследовательской деятельности, общественно 

полезной, творческой и других видах деятельности; 

установки на активное участие в решении практических задач социальной направленности 
(в рамках своего класса, школы); 

интересакпрактическомуизучениюпрофессийразличногорода,в том числе на основе 

применения предметных знаний по химии; 
уваженияктруду,людямтрудаирезультатамтрудовойдеятельности; 

готовности к осознанному выбору индивидуальной траектории образования, будущей 

профессии и реализации собственных жизненных планов с учётом личностных интересов, 
способностей к химии, интересов и потребностей общества; 

6) экологическоговоспитания: 

экологическицелесообразногоотношениякприроде,какисточникусуществования жизни на 

Земле; 
понимания глобального характера экологических проблем, влияния экономических 

процессов на состояние природной и социальной среды; 

осознаниянеобходимостииспользованиядостиженийхимиидлярешениявопросов 

рационального природопользования; 
активного неприятия действий, приносящих вред окружающей природной среде, умения 

прогнозировать неблагоприятные экологические последствия предпринимаемых действий и 

предотвращать их; 
наличия развитого экологического мышления, экологической культуры, опыта 

деятельностиэкологическойнаправленности,уменияруководствоваться 

имивпознавательной,коммуникативнойисоциальнойпрактике,способности  
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иуменияактивнопротивостоятьидеологиихемофобии; 

7) ценностинаучногопознания: 

сформированности мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 
науки и общественной практики; 

понимания специфики химии как науки, осознания её роли в формировании 

рациональногонаучногомышления,созданиицелостногопредставленияоб окружающем мире как о 
единстве природы и человека, в познании природных закономерностей и решении проблем 

сохранения природного равновесия; 

убеждённостивособойзначимостихимиидлясовременнойцивилизации: в её 

гуманистической направленности и важной роли в созданииновойбазы материальной культуры, 
решении глобальных проблем устойчивого развитиячеловечества–

сырьевой,энергетической,пищевойиэкологическойбезопасности, в развитии медицины, 

обеспечении условий успешного труда и экологически комфортной жизни каждого члена 
общества; 

естественно-научной грамотности: понимания сущности методов познания, используемых 

в естественных науках, способности использовать получаемые знания для 

анализаиобъясненияявленийокружающегомираипроисходящих в нём изменений, умения делать 
обоснованные заключения на основе научных фактов и имеющихся данных с целью получения 

достоверных выводов; 

способности самостоятельно использовать химические знания для решения проблем в 

реальных жизненных ситуациях; 
интересакпознаниюиисследовательскойдеятельности; 

готовностииспособностикнепрерывномуобразованиюисамообразованию,к активному 

получению новых знаний по химии в соответствии с жизненными потребностями; 

интереса к особенностям труда в различных сферах профессиональной деятельности. 
 Метапредметныерезультатыосвоенияучебногопредмета«Химия» на уровне среднего 

общего образования включают: 

значимые для формирования мировоззрения обучающихся междисциплинарные 
(межпредметные)общенаучныепонятия,отражающиецелостность научной картинымира и

 специфику методов познания, используемых в 

естественных науках (материя, вещество, энергия, явление, процесс, система, научный факт, 
принцип, гипотеза, закономерность, закон, теория, исследование, наблюдение, измерение, 

эксперимент и другие); 

универсальные учебные действия (познавательные, коммуникативные, 

регулятивные),обеспечивающиеформированиефункциональнойграмотностии социальной 
компетенции обучающихся; 

способность обучающихся использовать освоенные междисциплинарные, 

мировоззренческиезнанияиуниверсальныеучебныедействиявпознавательнойи социальной 
практике. 

 Метапредметныерезультатыотражаютовладениеуниверсальнымиучебными 

познавательными, коммуникативными и регулятивными действиями. 

 Овладениеуниверсальнымиучебнымипознавательнымидействиями: 

1) базовыелогическиедействия: 

самостоятельноформулироватьиактуализироватьпроблему,всесторонне её рассматривать; 

определять цели деятельности, задавая параметры и критерии их достижения, соотносить 
результаты деятельности с поставленными целями; 

использовать при освоении знаний приёмы логического мышления – выделять характерные 

признаки понятий и устанавливать их взаимосвязь, использовать соответствующие понятия для 

объяснения отдельных фактов и явлений; 
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выбирать основания и критерии для классификации веществ ихимическихреакций; 

устанавливать причинно-следственные связи между изучаемыми явлениями; строить 

логические рассуждения (индуктивные, дедуктивные, по аналогии), 

выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях, формулировать выводы и 

заключения; 
применять в процессе познания, используемые в химии символические (знаковые) 

модели,преобразовыватьмодельныепредставления –химическийзнак(символ)элемента, химическая

 формула, уравнение химической реакции – 
при решении учебных познавательных и практических задач, применять названные модельные 

представления для выявления характерных признаков изучаемых веществ и химических реакций. 

2) базовыеисследовательскиедействия: 
владеть основами методов научного познания веществ и химических реакций; 

формулировать цели и задачи исследования, использовать поставленные 

исамостоятельносформулированныевопросывкачествеинструментапознанияи основы для 

формирования гипотезы по проверке правильности высказываемых суждений; 
владеть навыками самостоятельного планирования и проведения ученических 

экспериментов, совершенствовать умения наблюдать за ходом процесса, самостоятельно 

прогнозировать его результат, формулировать обобщения и выводы относительно достоверности 
результатов исследования, составлять обоснованный отчёт о проделанной работе; 

приобретать опыт ученической исследовательской и проектной деятельности, проявлять 

способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, 
применению различных методов познания. 

3) работасинформацией: 

ориентироваться в различных источниках информации (научно-популярная литература 
химического содержания, справочные пособия, ресурсы Интернета), анализировать информацию 

различных видов и форм представления, критически оценивать её достоверность и 

непротиворечивость; 

формулировать запросы и применять различные методы при поиске и отборе информации, 
необходимой для выполнения учебных задач определённого типа; 

приобретать опыт использования информационно-коммуникативных технологий и 

различных поисковых систем; 
самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации (схемы, 

графики, диаграммы, таблицы, рисунки и другие); 

использовать научный язык в качестве средства при работе с химической 

информацией:применятьмежпредметные(физическиеиматематические)знаки и символы, формулы, 
аббревиатуры, номенклатуру; 

использоватьипреобразовыватьзнаково-символическиесредстванаглядности. 

 Овладениеуниверсальнымикоммуникативнымидействиями: 
задаватьвопросыпосуществуобсуждаемойтемывходедиалога и/или дискуссии, высказывать 

идеи, формулировать свои предложения относительно выполнения предложенной задачи; 

выступать с презентацией результатов познавательной деятельности, полученных 
самостоятельно или совместно со сверстниками при выполнении химического эксперимента, 

практической работы по исследованию свойств изучаемых веществ, реализации

 учебного проекта и формулировать выводы 

по результатам проведённых исследований путём согласования позиций в ходе обсуждения и 
обмена мнениями. 

 Овладениеуниверсальнымирегулятивнымидействиями: 
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самостоятельно планировать и осуществлять свою познавательную деятельность, 
определяя её цели и задачи, контролировать и по мере необходимости корректировать 

предлагаемый алгоритм действий при выполнении учебных 

иисследовательскихзадач,выбиратьнаиболееэффективныйспособихрешенияс учётом получения 

новых знаний о веществах и химических реакциях; 

осуществлятьсамоконтрольсвоейдеятельностинаосновесамоанализа и самооценки. 

 Предметные результаты освоения программы среднего общего образования по химии 
на базовом уровне ориентированы на обеспечение преимущественно общеобразовательной и 

общекультурной подготовки обучающихся. Они включают специфические для учебного предмета 

«Химия» научные знания, умения и способы действийпо освоению,
 интерпретациии преобразованию 

знаний,видыдеятельностипополучениюновогознания и применениюзнаний в различных учебных и 

реальных жизненных ситуациях, связанных с химией.В 

программепохимиипредметныерезультатыпредставленыпогодам изучения. 
 Кконцуобученияв10классепредметныерезультатыосвоениякурса 

«Органическаяхимия»отражают: 

сформированность представлений о химической составляющей естественно- 
научнойкартинымира,ролихимиивпознанииявленийприроды,в формировании мышления и 

культуры личности, её функциональной грамотности, необходимой для решения практических 

задач и экологически обоснованного отношенияк своему здоровью и природной среде;  
владениесистемойхимическихзнаний,котораявключает: 

основополагающие понятия (химический элемент, атом, электронная оболочка атома, 

молекула, валентность, электроотрицательность, химическая связь, структурная формула 

(развёрнутая и сокращённая), моль, молярная масса, молярный объём, 
углеродныйскелет,функциональнаягруппа,радикал,изомерия, изомеры,гомологический ряд, 

гомологи, углеводороды, кислороди азотсодержащиесоединения, мономер, полимер, структурное 

звено, высокомолекулярные соединения); 
теории и законы (теория строения органических веществ А.М. Бутлерова, закон 

сохранения массы веществ); 

закономерности,символическийязыкхимии; 
мировоззренческиезнания,лежащиевосновепониманияпричинности и системности 

химических явлений, фактологические сведения о свойствах, составе, 

полученииибезопасномиспользованииважнейшихорганическихвеществвбытуи практической 

деятельности человека; 
сформированностьуменийвыявлятьхарактерныепризнакипонятий,устанавливать их

 взаимосвязь, использовать соответствующие понятия 

при описании состава, строения и превращений органических соединений; 
сформированностьуменийиспользоватьхимическуюсимволику для составления 

молекулярных и структурных (развёрнутой, сокращённой) формул органических веществ и 

уравнений химических реакций, изготавливать модели молекул органических веществ

 для иллюстрации их химического 
и пространственного строения; 

сформированность умений устанавливать принадлежность изученныхорганических 

веществ по их составу и строению к определённому классу/группе соединений (углеводороды, 
кислород и азотсодержащие соединения,высокомолекулярные соединения), давать им названия по 

систематической номенклатуре (IUPAC), а также приводить тривиальные названия отдельных 

органических веществ (этилен, пропилен, ацетилен, этиленгликоль, глицерин, фенол, 
формальдегид, ацетальдегид, муравьиная кислота, уксусная кислота, олеиновая кислота, 

стеариновая 
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кислота,глюкоза,фруктоза,крахмал,целлюлоза,глицин); 

сформированность умения определять виды химической связи в органических соединениях 

(одинарные и кратные); 

сформированность умения применять положения теории строения органических веществ 

А.М. Бутлерова для объяснения зависимости свойств веществ от их состава и строения; закон 
сохранения массы веществ; 

сформированностьуменийхарактеризоватьсостав,строение,физические и химические 

свойства типичных представителей различных классов органических веществ (метан, этан, этилен, 
пропилен, ацетилен, бутадиен-1,3, метилбутадиен-1,3, бензол, метанол, этанол, этиленгликоль, 

глицерин, фенол, ацетальдегид, муравьиная и уксусная кислоты, глюкоза, крахмал, целлюлоза, 

аминоуксусная кислота),иллюстрировать генетическую связь между ними уравнениями 

соответствующих химических реакций с использованием структурных формул; 
сформированность умения характеризовать источники углеводородного сырья (нефть, 

природный газ, уголь), способы их переработки и практическое применение продуктов 

переработки; 
сформированность умений проводить вычисления по химическим уравнениям 

(массы,объёма,количестваисходноговеществаилипродуктареакциипоизвестныммассе,объёму,коли

чествуодногоизисходныхвеществ или продуктов реакции); 
сформированность умений владеть системой знаний обосновныхметодах научного 

познания, используемых в химии при изучении веществ и химических явлений (наблюдение, 

измерение, эксперимент, моделирование), использовать системные 

химическиезнаниядляпринятиярешений вконкретных жизненных ситуациях,связанных с 
веществами и их применением; 

сформированность умений соблюдать правила пользования химической посудой и 

лабораторным оборудованием, а также правила обращения с веществами в соответствии с 
инструкциями по выполнению лабораторных химических опытов; 

сформированность умений планировать и выполнять химический эксперимент 

(превращения органических веществ при нагревании, получение этилена и изучение его 
свойств,качественныереакцииорганическихвеществ,денатурациябелков при нагревании, цветные 

реакции белков) в соответствии с правилами техники безопасности при обращении с веществами и 

лабораторным оборудованием, представлять результаты химического эксперимента в форме 

записи уравнений соответствующих реакций и формулировать выводы на основе этих результатов; 
сформированность умений критически анализировать химическую информацию, 

получаемую из разных источников (средства массовой информации, Интернет и других); 

сформированность умений соблюдать правила экологически целесообразного 
поведениявбытуитрудовойдеятельностивцеляхсохранениясвоегоздоровьяи окружающей 

природной среды, осознавать опасность воздействия на живые организмы определённых 

органических веществ, понимая смысл показателя ПДК, пояснять на примерах способы 

уменьшения и предотвращения их вредного воздействия на организм человека; 
для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья: умение применять знания об 

основных доступных методах познания веществ и химических явлений; 

для слепых и слабовидящих обучающихся: умение использовать рельефно точечную 
систему обозначений Л. Брайля для записи химических формул. 

 К концу обучения в 11 классе предметные результаты освоения курса«Общая и 

неорганическая химия» отражают: 
сформированность представлений: о химической составляющей естественно- 

научнойкартинымира,ролихимиивпознанииявленийприроды,в формировании мышления и 

культуры личности, её функциональной грамотности, 
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необходимой для решения практических задач и экологически обоснованного отношенияк своему 
здоровью и природной среде; 

владениесистемойхимическихзнаний,котораявключает: 

основополагающие понятия (химический элемент, атом, изотоп, s-, p-, d- электронные 

орбитали атомов, ион, молекула, моль, молярный объём, валентность, электроотрицательность, 

степень окисления, химическая связь (ковалентная, ионная, металлическая, водородная), 

кристаллическая решётка, типы химических реакций, раствор, электролиты, неэлектролиты, 
электролитическая диссоциация, окислитель, восстановитель, скорость химической реакции, 

химическое равновесие); 

теории и законы (теория электролитической диссоциации, периодический закон Д.И. 
Менделеева,законсохранениямассывеществ,законсохранения и превращения энергии при 

химических реакциях), закономерности, символический язык химии, мировоззренческие знания, 

лежащие в основе понимания причинности и системности химических явлений, фактологические 
сведения о свойствах, составе, получении и безопасном использовании важнейших 

неорганических веществ в быту и практической деятельности человека; 

сформированность уменийвыявлятьхарактерныепризнакипонятий,устанавливать их 

взаимосвязь, использовать соответствующие понятия при описании неорганических веществ и их 

превращений; 
сформированностьуменийиспользоватьхимическуюсимволику для составления формул 

веществ и уравнений химических реакций, систематическую номенклатуру (IUPAC) и 

тривиальные названия отдельных неорганических веществ (угарный газ, углекислый газ, аммиак, 
гашёная известь, негашёная известь, питьевая сода, пирит и другие); 

сформированность умений определять валентность и степень окисления химических 

элементов в соединениях различного состава, вид химической связи (ковалентная, ионная, 
металлическая, водородная) в соединениях, тип кристаллической решётки конкретного вещества 

(атомная, молекулярная, ионная, металлическая), характер среды в водных растворах 

неорганических соединений; 

сформированностьуменийустанавливатьпринадлежностьнеорганическихвеществ по их 
составу к определённому классу/группе соединений (простые вещества – металлы и неметаллы, 

оксиды, основания, кислоты, амфотерные гидроксиды, соли); 

сформированностьуменийраскрыватьсмыслпериодическогозакона Д.И. 

Менделееваидемонстрироватьегосистематизирующую,объяснительнуюи прогностическую 
функции; 

сформированность умений характеризовать электронное строение атомов химических 

элементов 1–4 периодов ПериодическойсистемыхимическихэлементовД.И. Менделеева, используя 
понятия «s-, p-, d-электронные орбитали», «энергетические уровни», объяснять закономерности 

изменения свойств химических элементов и их соединений по периодам 

игруппамПериодическойсистемыхимическихэлементовД.И. Менделеева; 
сформированность умений характеризовать (описывать) общие химические свойства 

неорганических веществ различных классов, подтверждать существование генетической связи 

между неорганическими веществами с помощью уравнений соответствующих химических 

реакций; 

сформированностьуменияклассифицироватьхимическиереакции по различным признакам 
(числу и составу реагирующих веществ, тепловому эффекту реакции, изменению степеней 

окисления элементов, обратимости реакции, участию катализатора); 

сформированностьуменийсоставлятьуравненияреакцийразличныхтипов,полные 
исокращённыеуравненияреакцийионногообмена,учитываяусловия, при которых эти реакции идут 

до конца; 
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сформированность умений проводить реакции, подтверждающие качественный состав 
различных неорганических веществ, распознавать опытным путём ионы, присутствующие в 

водных растворах неорганических веществ; 

сформированность умений раскрывать сущность окислительно-восстановительных 

реакций посредством составления электронного баланса этих реакций; 

сформированностьуменийобъяснятьзависимостьскоростихимическойреакцииот 

различныхфакторов;характерсмещенияхимическогоравновесия в зависимости от внешнего 

воздействия (принцип Ле Шателье); 
сформированностьуменийхарактеризоватьхимическиепроцессы,лежащиев основе 

промышленного получения серной кислоты, аммиака, а также сформированность представлений 

об общих научных принципах и экологических проблемах химического производства; 

сформированностьуменийпроводитьвычислениясиспользованиемпонятия 
«массовая доля вещества в растворе», объёмных отношений газов при химических реакциях, 

массы вещества или объёма газов по известному количеству вещества, массеили объёму одного из 

участвующих в реакции веществ, теплового эффекта реакции на основе законов сохранения массы 
веществ, превращения и сохранения энергии; 

сформированность умений соблюдать правила пользования химической посудой и 

лабораторным оборудованием, а также правила обращения с веществами в соответствии с 
инструкциями по выполнению лабораторных химических опытов; 

сформированность умений планировать и выполнять химический эксперимент (разложение 

пероксида водорода в присутствии катализатора, определение среды растворов веществ с 

помощью универсального индикатора, влияние различных факторов на скорость химической 
реакции, реакции ионного обмена, качественные реакции на сульфат-, карбонат- и хлорид-анионы, 

на катион аммония, решение экспериментальных 

задачпотемам«Металлы»и«Неметаллы»)всоответствии с правилами техники безопасности при 
обращении с веществами и лабораторным оборудованием, представлять результаты химического 

эксперимента в форме записи уравнений соответствующих реакций и формулировать выводы на 

основе этих результатов; 
сформированность умений критически анализировать химическую информацию, 

получаемую из разных источников (средства массовой коммуникации, Интернети других); 

сформированность умений соблюдать правила экологически целесообразного 

поведениявбытуитрудовойдеятельностивцеляхсохранениясвоегоздоровьяи окружающей 
природной среды, осознавать опасность воздействия на живые организмы 

определённыхвеществ,понимаясмыслпоказателяПДК,пояснять 

напримерахспособыуменьшенияипредотвращенияихвредноговоздействия на организм человека;  
для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья: умение применять знания об 

основных доступных методах познания веществ и химических явлений; 

для слепых и слабовидящих обучающихся: умение использовать рельефно точечную 

систему обозначений Л. Брайля для записи химических формул. 

 

 

 Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Биология» 

(углублённый уровень). 

1. Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Биология» (углублённый 

уровень) (предметная область «Естественно-научные предметы») (далее соответственно – 

программа по биологии, биология) включает пояснительную записку, содержание обучения, 
планируемые результаты освоения программы по биологии. 

2. Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения биологии, 

характеристику психологических предпосылок к её изучению обучающимися, место в структуре 
учебного плана, а также подходы к отбору содержания, к определению планируемых результатов 

и к структуре тематического планирования. 

3. Содержаниеобученияраскрывает содержательныелинии,которыепредлагаются для 
обязательного изучения в каждом классе на уровне среднего общего образования. 

4. Планируемые результаты освоения программы по биологии включают личностные, 

метапредметные результаты за весь период обучения на уровне среднего 
общегообразования,атакжепредметныедостиженияобучающегося за каждый год обучения. 

5. Пояснительнаязаписка. 

 Программа по биологии на уровне среднегообщего образования 
разработананаосновеФедеральногозаконаот29.12.2012№273-ФЗ 
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«Об образовании в Российской Федерации», Федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования, Концепции преподавания учебного предмета «Биология» 
и основных положений федеральной программы воспитания. 

 Учебныйпредмет«Биология»углублённогоуровняизучения (10– 11 классы) является 

одним из компонентов предметной области «Естественно- научные предметы». Согласно 
положениям ФГОС СОО, профильные учебные предметы, 
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изучаемые на углублённом уровне, являются способом дифференциации обучения на уровне 
среднего общего образования и призваны обеспечить преемственность между основным общим, 

средним общим, средним специальным и высшим образованием. В то же время каждый из этих 

учебных предметов должен быть ориентирован на приоритетное решение образовательных, 

воспитательных и развивающих задач, связанных с профориентацией обучающихся и 
стимулированием интереса к конкретной области научного знания, связанного с биологией, 

медициной, экологией, психологией, спортом или военным делом. 

 Программа по биологии даёт представление о цели и задачахизучения учебного предмета 

«Биология» на углублённом уровне, определяет обязательное (инвариантное) предметное 
содержание, его структурирование по разделам и темам, распределение по классам, рекомендует 

последовательность изучения учебного материала с учётом межпредметных и внутрипредметных 

связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей обучающихся. В программе по 
биологии реализован принцип преемственности с изучением биологии на уровне основного 

общего образования, благодарячему просматриваетсянаправленностьна

 последующее развитие биологических знаний, ориентированных на формирование 
естественно- научного мировоззрения, экологического мышления, представлений о 

здоровомобразе жизни,на воспитание бережногоотношения к окружающей природной среде. В 

программе по биологии также показаны возможности учебного предмета «Биология» в 

реализациитребованийФГОССООкпланируемым личностным,метапредметным и предметным 
 результатам обученияи в формировании основных видов учебно-познавательной 

деятельности обучающихся по освоению содержания биологического образования на уровне 

среднего общего образования общеобразовательной школы. 

 Программа по биологии является ориентиром для составления авторских рабочих 

программ. Авторами рабочих программ может быть предложен свой подход к структурированию и 

последовательности изучения учебного материала, своё видение способов формирования у 
обучающихся предметных знаний и умений, а также методов воспитания и развития средствами 

учебного предмета «Биология». 

 Учебный предмет «Биология» на уровне среднего общего образования 
завершаетбиологическоеобразованиевшколеиориентированнарасширениеиуглублениезнанийобуча

ющихсяоживойприроде,основахмолекулярной и клеточной биологии, эмбриологии и биологии 

развития, генетики, селекции, биотехнологии, эволюционного учения и экологии. 

 Изучение учебного предмета «Биология» на углубленном уровне ориентировано на 
подготовку обучающихся к последующему получению биологического образованияввузах и 

организациях среднегопрофессиональногообразования.Основуего содержания составляет система 

биологических знаний, полученных при изучении обучающимися соответствующих 
систематических разделов биологии на уровне основного общего образования в 10–11 классах эти 

знания получают развитие. Так, расширены и углублены биологические знания о растениях, 

животных, грибах, бактериях, организме человека, общих закономерностях жизни, дополнительно 
включены биологические сведения прикладного и поискового характера, которые можно 

использовать как ориентиры для последующего выбора профессии. Возможна также интеграция 

биологических знаний с соответствующими знаниями, полученными обучающимися при изучении 

физики, химии, географии и математики. 

 Структурапрограммыпобиологииотражаетсистемно-уровневый 
иэволюционныйподходыкизучениюбиологии.Согласноим,изучаютсясвойстваи закономерности, 

характерные для живых систем разного уровня организации, эволюции 

органическогомиранаЗемле,сохранениябиологическогоразнообразияпланеты.Так,в 
10классеизучаютсяосновымолекулярнойиклеточнойбиологии,эмбриологиии 
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биологии развития, генетики и селекции, биотехнологии 
и синтетической биологии, актуализируются знания обучающихся по ботанике, зоологии, 

анатомии, физиологии человека. В 11 классе изучаются эволюционное учение, основы экологии и 

учение о биосфере. 

 Учебный предмет «Биология» призван обеспечить освоение обучающимися 
биологических теорий и законов, идей, принципов и правил, лежащих в основе современной

 естественно-научной картины мира, знаний 

о строении, многообразии и особенностях клетки, организма, популяции, биоценоза, 

экосистемы,овыдающихсянаучныхдостижениях,современныхисследованиях 
вбиологии,прикладныхаспектахбиологическихзнаний.Дляразвитияи поддержания интереса 

обучающихся к биологии наряду со значительным объёмом теоретического материала в 

содержании программы по биологии предусмотрено знакомство с историей становления и 
развития той или иной области биологии, вкладом отечественных и зарубежных учёных в решение 

важнейших биологических и экологических проблем. 

 Цель изучения учебного предмета «Биология» на углублённом уровне – овладение 

обучающимися знаниями о структурно-функциональной организации живых 

системразногорангаиприобретениеуменийиспользоватьэтизнания в формировании интереса к 

определённой области профессиональной деятельности, связанной с биологией, или к выбору 
учебного заведения для продолжения биологического образования. 

 Достижениецелиизученияучебногопредмета«Биология» на углублённом уровне 

обеспечивается решением следующих задач: 
освоение обучающимися системы биологических знаний: об основных 

биологическихтеориях,концепциях,гипотезах,законах,закономерностях 

иправилах,составляющихсовременнуюестественно-научнуюкартинумира; о строении, 
многообразии и особенностях биологических систем (клетка, организм, популяция, вид, 

биогеоценоз, биосфера); о выдающихся открытиях и современных исследованиях в биологии; 

ознакомление обучающихся с методами познания живой природы: исследовательскими 

методами биологических наук (молекулярной и клеточной биологии, 
эмбриологииибиологииразвития,генетикииселекции,биотехнологии и синтетической биологии, 

палеонтологии, экологии); методами самостоятельного проведения биологических исследований в 

лаборатории и в природе (наблюдение, измерение, эксперимент, моделирование);  

овладение обучающимися умениями: самостоятельно находить, анализировать и 
использовать биологическую информацию; пользоваться биологической терминологией и 

символикой; устанавливать связь между развитием биологии 

и социально-экономическими и экологическими проблемами человечества; оценивать последствия 
своей деятельности по отношению к окружающей природной среде, собственномуздоровью и 

здоровьюокружающих людей; обосновывать и соблюдать меры профилактики инфекционных 

заболеваний, правила поведения в природе и обеспечения безопасности собственной 
жизнедеятельности в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера; 

характеризовать современные научные открытия в области биологии; 

развитиеуобучающихсяинтеллектуальныхитворческихспособностей в процессе знакомства 

с выдающимися открытиями и современными исследованиями в биологии, решаемыми ею 

проблемами, методологией биологического исследования, проведения экспериментальных 
исследований, решения биологических задач, моделирования биологических объектов и 

процессов; 

воспитание у обучающихся ценностного отношения к живой природе в целом и к 
отдельным её объектам и явлениям; формирование экологической, генетической 
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грамотности, общей культуры поведения в природе; интеграции естественно-научных знаний; 

приобретениеобучающимисякомпетентностив  рациональном 
природопользовании (соблюдение правил поведения в природе, охраны видов, экосистем, 

биосферы), сохранении собственного здоровья и здоровья окружающих людей (соблюдения мер 

профилактики заболеваний, обеспечение безопасности жизнедеятельности в чрезвычайных 
ситуациях природного и техногенного характера) на основе использования биологических

 знаний и  умений в 

повседневной жизни; 

создание условий для осознанного выбора обучающимися индивидуальной 

образовательной траектории, способствующей последующему профессиональному 
самоопределению, в соответствии с индивидуальными интересами и потребностями региона. 

 Общее число часов, рекомендованных дляизучения биологии на углубленном уровне, 

- 204 часа: в 10 классе - 102 часа (3 часа в неделю), в 11 классе - 102 часа (3 часа в неделю). 

 Отбор организационных форм, методов и средств обучения биологии 
осуществляетсясучётомспецификиегосодержанияинаправленностина продолжение 

биологического образования в учреждениях среднего профессионального и высшего образования. 

 Обязательным условием при обучении биологии на углублённом уровне является 

проведение лабораторных и практических работ. Также участие обучающихся в выполнении 
проектных и учебно-исследовательских работ, тематика которых определяется учителем на основе 

имеющихся материально-технических ресурсов и местных природных условий. 

6. Содержаниеобученияв10классе. 102 
ч, из них 1 ч – резервное время. 

Содержание программы, выделенное курсивом, не входит в проверку Государственной 

итоговой аттстации (ГИА). 
 Тема1.Биологиякакнаука(1ч). 

Современная биология – комплексная наука. Краткая история развития биологии. 

Биологические науки и изучаемые ими проблемы. Фундаментальные, прикладные и поисковые 

научные исследования в биологии. 
Значение биологии в формировании современной естественно-научной картины 

мира.Профессии,связанныесбиологией.Значениебиологии в практической деятельности человека: 

медицине, сельском хозяйстве, промышленности, охране природы. 
Демонстрации: 

Портреты:Аристотель,Теофраст,К. Линней,Ж.Б. Ламарк,Ч. Дарвин,У. Гарвей, Г. 

Мендель,В.И. Вернадский,И.П. Павлов,И.И. Мечников,Н.И. Вавилов,Н.В. Тимофеев-Ресовский, 

Дж. Уотсон, Ф. Крик, Д.К. Беляев. 
Таблицыисхемы:«Связьбиологиисдругиминауками»,«Системабиологических 

наук».  

 Тема2.Живыесистемы иихизучение(2ч). 
Живыесистемыкакпредметизучениябиологии.Свойстваживыхсистем:единство 

химического состава, дискретность и целостность, сложность 

и упорядоченность структуры, открытость, самоорганизация, самовоспроизведение, 

раздражимость, изменчивость, рост и развитие. 
Уровни организации живых систем: молекулярный, клеточный, тканевый, организменный, 

популяционно-видовой, экосистемный (биогеоценотический), 

биосферный.Процессы,происходящиевживыхсистемах.Основныепризнакиживого. 
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Жизнь как форма существования материи. Науки, изучающие живые системы на разных уровнях 
организации. 

Изучение живых систем. Методы биологической науки. Наблюдение, измерение, 

эксперимент,систематизация,метаанализ.Понятиеозависимой и независимой переменной. 

Планирование эксперимента. Постановка и проверка гипотез. 
Нулеваягипотеза.Понятиевыборкииеёдостоверность.Разброс в биологических данных. Оценка 

достоверности полученных результатов. Причины искажения результатов эксперимента. Понятие 

статистического теста. 

Таблицыисхемы:«Основныепризнакижизни»,«Биологическиесистемы», 

«Свойства живой материи», «Уровни организации живой природы», «Строение животной клетки»,
 «Ткани животных», «Системы органов человеческого организма», 

«Биогеоценоз»,«Биосфера»,«Методыизученияживойприроды». 

Оборудование: лабораторное оборудование для проведения наблюдений, 
измерений, экспериментов. 

Практическаяработа«Использованиеразличныхметодовприизученииживых систем». 

 Тема3.Биологияклетки(2ч). 

Клетка – структурно-функциональная единица живого. История открытия клетки. Работы 

Р. Гука, А. Левенгука. Клеточная теория (Т. Шванн, М. Шлейден, Р. Вирхов). Основные 
положения современной клеточной теории. 

Методы молекулярной и клеточной биологии: микроскопия, хроматография, электрофорез, 

метод меченых атомов, дифференциальное центрифугирование, культивирование клеток. Изучение 
фиксированных клеток. Электронная микроскопия. Конфокальная микроскопия. Витальное 

(прижизненное) изучение клеток. 

Демонстрации: 

Портреты:Р.Гук,А.Левенгук,Т.Шванн,М.Шлейден,Р.Вирхов,К.М. Бэр. 
Таблицыисхемы:«Световоймикроскоп»,«Электронныймикроскоп»,«История развития 

методов микроскопии». 

Оборудование:световоймикроскоп,микропрепаратырастительных,животныхи бактериальных 
клеток. 

Практическая работа «Изучение методов клеточной биологии (хроматография, электрофорез, 

дифференциальное центрифугирование, ПЦР)». 

 Тема4.Химическаяорганизацияклетки(10ч). 
Химический состав клетки. Макро-, микро-и ультрамикроэлементы.Вода 

иеёролькакрастворителя,реагента, участиевструктурированииклетки,теплорегуляции. 

Минеральные вещества клетки,их биологическая роль. Роль катионов и анионов в клетке. 
Органические вещества клетки. Биологические полимеры. Белки. Аминокислотныйсостав белков. 

Структуры белковой молекулы. Первичная структура белка, пептидная связь. Вторичная, 

третичная, четвертичная структуры. Денатурация. Свойства белков. 
Классификациябелков.Биологическиефункциибелков.Прионы. 

Углеводы. Моносахариды, дисахариды, олигосахариды и полисахариды. Общий план 

строения и физико-химические свойства углеводов. Биологические функции углеводов. 

Липиды. Гидрофильно-гидрофобные свойства. Классификация липидов. Триглицериды, 

фосфолипиды, воски, стероиды. Биологические функции липидов. Общие свойства
 биологических мембран – текучесть, способность 

к самозамыканию, полупроницаемость. 

Нуклеиновые кислоты. ДНК и РНК. Строение нуклеиновых кислот. Нуклеотиды. Принцип 
комплементарности. Правило Чаргаффа. Структура ДНК – двойная спираль. Местонахождение и 

биологические функции ДНК. Виды РНК. Функции РНК в клетке.  

Строение молекулы АТФ. Макроэргические связи в молекуле АТФ. Биологические 
функции АТФ. Восстановленные переносчики, их функции в клетке. Другие 
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нуклеозидтрифосфаты (НТФ). Секвенирование ДНК. Методы геномики, транскриптомики, 
протеомики. 

Структурная биология: биохимические и биофизические исследования состава и 

пространственной структуры биомолекул. Моделирование структуры и функций биомолекул и их 

комплексов. Компьютерный дизайн и органический синтез биомолекул и их неприродных аналогов. 

Демонстрации: 

Портреты:Л.Полинг,Дж.Уотсон,Ф.Крик, М.Уилкинс,Р.Франклин,Ф.Сэнгер, С. Прузинер. 
Диаграммы: «Распределение химических элементов в неживой природе», 

«Распределениехимическихэлементоввживойприроде». 

Таблицыисхемы:«Периодическаятаблицахимическихэлементов», «Строение молекулыводы», 
«Веществавсоставеорганизмов»,«Строениемолекулыбелка», 

«Структурыбелковоймолекулы», «Строениемолекулуглеводов», «Строениемолекул липидов», 

«Нуклеиновые кислоты», «Строение молекулы АТФ». 

Оборудование:химическаяпосудаиоборудование. 
Лабораторнаяработа«Обнаружениебелковспомощьюкачественныхреакций». 

Лабораторнаяработа«Исследованиенуклеиновыхкислот,выделенных из клеток различных 

организмов». 

 Тема5.Строениеифункцииклетки(8ч). 
Типы клеток: эукариотическая и прокариотическая. Структурно-функциональные 

образования клетки. 

Строение прокариотической клетки. Клеточная стенка бактерий и архей. Особенности 
строения гетеротрофной и автотрофной прокариотических клеток. Место и роль прокариот в 

биоценозах. 

Строение и функционирование эукариотической клетки. Плазматическая мембрана 

(плазмалемма). Структура плазматической мембраны. Транспорт веществ через плазматическую 
мембрану: пассивный (диффузия, облегчённая диффузия), активный (первичный и вторичный 

активный транспорт). Полупроницаемость мембраны. Работа натрий-

калиевогонасоса.Эндоцитоз:пиноцитоз,фагоцитоз.Экзоцитоз.Клеточнаястенка. Структура и 
функции клеточной стенки растений, грибов. 

Цитоплазма. Цитозоль. Цитоскелет. Движение цитоплазмы. Органоиды клетки. 

Одномембранные органоиды клетки: эндоплазматическая сеть (ЭПС), аппарат Гольджи, лизосомы, 

их строение и функции. Взаимосвязь одномембранных органоидов клетки. Строение гранулярного 
ретикулума. Механизм направления белков в ЭПС. Синтез растворимых белков. Синтез клеточных 

мембран. Гладкий (агранулярный) эндоплазматический ретикулум. Секреторная функция аппарата 

Гольджи. Модификация белков в аппарате
 Гольджи. Сортировка белков в аппарате Гольджи. Транспорт веществ в 

клетке. Вакуоли растительных клеток. Клеточный сок. Тургор. 

Полуавтономные органоиды клетки: митохондрии, пластиды. Происхождение 
митохондрий и пластид. Симбиогенез (К.С. Мережковский, Л. Маргулис). Строение и функции 

митохондрий и пластид. Первичные, вторичные и сложные пластиды фотосинтезирующих 

эукариот. Хлоропласты, хромопласты, лейкопласты высших растений. 

Немембранные органоиды клетки Строение и функции немембранных органоидов клетки. 

Рибосомы. Промежуточные филаменты. Микрофиламенты. Актиновые микрофиламенты. 
Мышечные клетки. Актиновые компоненты немышечных клеток. Микротрубочки. Клеточный 

центр. Строение и движение жгутиков и ресничек. Микротрубочки цитоплазмы. Центриоль. Белки, 

ассоциированные с микрофиламентами и микротрубочками. Моторные белки. 
Ядро.Оболочкаядра,хроматин,кариоплазма,ядрышки,ихстроение 
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и функции. Ядерный белковый матрикс. Пространственное расположение хромосом в 
интерфазном ядре. Эухроматин и гетерохроматин. Белки хроматина –гистоны.Динамика ядерной 

оболочки в митозе. Ядерный транспорт. 

Клеточные включения. Сравнительная характеристика клеток эукариот 

(растительной, животной, грибной). 

Демонстрации: 

Портреты:К.С.Мережковский,Л.Маргулис. 

Таблицы и схемы: «Строение эукариотической клетки», «Строение животной клетки», 

«Строение растительной клетки», «Строение митохондрии», «Ядро», «Строение 
прокариотической клетки». 

Оборудование: световой микроскоп, микропрепараты растительных, животных клеток, 

микропрепараты бактериальных клеток. 
Лабораторнаяработа «Изучениестроенияклетокразличныхорганизмов». 

Практическая работа «Изучение свойств клеточной мембраны». 

Лабораторнаяработа«Исследованиеплазмолизаидеплазмолиза в растительных клетках». 

Практическаяработа«Изучениедвиженияцитоплазмыврастительныхклетках». 
 Тема6.Обменвеществипревращениеэнергиивклетке(9ч). 

Ассимиляция и диссимиляция – две стороны метаболизма. Типы обмена веществ: 

автотрофный и гетеротрофный. Участие кислорода в обменных процессах.Энергетическое 

обеспечение клетки: превращение АТФ в обменных процессах. Ферментативный характер реакций 
клеточного метаболизма. Ферменты, их строение, свойства и механизм действия. Коферменты. 

Отличия ферментов от неорганических катализаторов. Белки-активаторы и белки-ингибиторы. 

Зависимость скорости ферментативных реакций от различных факторов. 
Первичный синтез органических веществ в клетке. Фотосинтез. Аноксигенный и 

оксигенный фотосинтез у бактерий. Светособирающие пигменты и пигменты 

реакционногоцентра.Рольхлоропластоввпроцессефотосинтеза.Световая и темновая фазы. 

Фотодыхание, С3-, C4-и CAM-типы фотосинтеза. Продуктивность фотосинтеза. Влияние 

различных факторов на скорость фотосинтеза. Значение фотосинтеза. 
Хемосинтез. Разнообразие организмов-хемосинтетиков: нитрифицирующие бактерии, 

железобактерии, серобактерии, водородные бактерии. Значение хемосинтеза. 

Анаэробные организмы. Виды брожения. Продукты брожения и их использование 
человеком. Анаэробные микроорганизмы как объекты биотехнологии и возбудители болезней. 

Аэробныеорганизмы.Этапыэнергетическогообмена.Подготовительныйэтап. 

Гликолиз–бескислородноерасщеплениеглюкозы. 
Биологическоеокисление,иликлеточноедыхание.Рольмитохондрийв процессах 

биологического окисления. Циклические реакции. Окислительное фосфорилирование. Энергия 

мембранного градиента протонов. Синтез АТФ: работа протонной АТФ-синтазы. 

Преимущества аэробного пути обмена веществ перед анаэробным. Эффективность 
энергетического обмена. 

Демонстрации: 

Портреты:Дж.Пристли,К.А.Тимирязев,С.Н.Виноградский,В.А.Энгельгардт, П. Митчелл, 
Г.А. Заварзин. 

Таблицыисхемы:«Фотосинтез»,«Энергетическийобмен»,«Биосинтезбелка», 

«Строениефермента»,«Хемосинтез». 
Оборудование: световой микроскоп, оборудование для приготовления постоянных и 

временных микропрепаратов. 

Лабораторная работа «Изучение каталитической активности ферментов 

(на примере амилазы или каталазы)». 
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Лабораторная работа «Изучение ферментативного расщепления пероксидаводорода в 
растительных и животных клетках». 

Лабораторнаяработа«Сравнениепроцессовфотосинтезаихемосинтеза». 

Лабораторная работа «Сравнение процессов брожения и дыхания». 

 Тема7.Наследственнаяинформацияиреализация еёвклетке(9ч). 
Реакции матричного синтеза. Принцип комплементарности в реакциях матричного синтеза. 

Реализация наследственной информации. Генетический код, его свойства. Транскрипция – 

матричный синтез РНК. Принципы транскрипции: комплементарность, антипараллельность, 

асимметричность. Созревание матричных РНК в эукариотической клетке. Некодирующие РНК. 
Трансляция и её этапы. Участие транспортных РНК в биосинтезе белка. Условия 

биосинтеза белка. Кодирование аминокислот. Роль рибосом в биосинтезе белка. 

Современныепредставленияостроениигенов.Организациягенома у 
прокариотиэукариот.Регуляцияактивностигеновупрокариот.Гипотезаоперона (Ф. Жакоб, Ж. 

Мано). Молекулярные механизмы экспрессии генов у эукариот. Роль хроматина в регуляции 

работы генов. Регуляция обменных процессов вклетке. Клеточный гомеостаз. 

Вирусы – неклеточные формы жизни и облигатные паразиты. Строение простых и 
сложных вирусов, ретровирусов, бактериофагов. Жизненный цикл ДНК-содержащих вирусов, 

РНК-содержащих вирусов, бактериофагов. Обратная транскрипция, ревертаза, интеграза. 

Вирусные заболевания человека, животных, растений. СПИД, COVID-19, социальные и 

медицинские проблемы. 
Биоинформатика: интеграция и анализ больших массивов («bigdata»)структурных 

биологических данных. Нанотехнологии в биологии и медицине. Программируемые функции белков. 

Способы доставки лекарств. 
Демонстрации: 

Портреты:Н.К.Кольцов,Д.И.Ивановский. 

Таблицы и схемы: «Биосинтез белка», «Генетический код», «Вирусы», 
«Бактериофаги». 

Практическаяработа«Созданиемоделивируса». 

 Тема8.Жизненныйциклклетки(6ч). 

Клеточный цикл, его периоды и регуляция. Интерфаза и митоз. Особенности процессов, 
протекающих в интерфазе. Подготовка клетки к делению. Пресинтетический (постмитотический), 

синтетический и постсинтетический (премитотический) периоды интерфазы. 

Матричный синтез ДНК – репликация. Принципы репликации ДНК: комплементарность, 
полуконсервативный синтез, антипараллельность. Механизм репликации ДНК. Хромосомы. 

Строение хромосом. Теломеры и теломераза. Хромосомный набор клетки – кариотип. 

Диплоидный и гаплоидный наборы хромосом. Гомологичные хромосомы. Половые хромосомы. 

Деление клетки – митоз. Стадии митоза и происходящие в них процессы. Типы митоза. 
Кариокинез и цитокинез. Биологическое значение митоза. 

Регуляция митотического цикла клетки. Программируемая клеточная гибель – апоптоз. 

Клеточноеядро,хромосомы,функциональнаягеномика. Механизмыпролиферации, 

дифференцировки, старения и гибели клеток. «Цифровая клетка» – биоинформатические модели 
функционирования клетки. 

Демонстрации: 

Таблицыисхемы:«Жизненныйциклклетки»,«Митоз»,«Строениехромосом», 

«РепликацияДНК». 
Оборудование:световоймикроскоп,микропрепараты:«Митозвклеткахкорешка 
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лука».  

Лабораторная работа «Изучение хромосом на готовых микропрепаратах». 

Лабораторнаяработа«Наблюдениемитозавклеткахкончикакорешкалука(на 

готовыхмикропрепаратах)». 

 Тема9.Строениеифункцииорганизмов(17ч). 
Биологическое разнообразие организмов. Одноклеточные, колониальные, многоклеточные 

организмы. 

Особенности строения и жизнедеятельности одноклеточных организмов. Бактерии, археи, 

одноклеточные грибы, одноклеточные водоросли, другие протисты. Колониальные организмы. 
Взаимосвязьчастеймногоклеточногоорганизма.Ткани,органыисистемы органов. 

Организмкакединоецелое.Гомеостаз. 

Ткани растений. Типы растительных тканей: образовательная, покровная, 
проводящая,основная,механическая.Особенностистроения,функций и расположения тканей в 

органах растений. 

Ткани животных и человека. Типы животных тканей: эпителиальная, 

соединительная,мышечная,нервная.Особенностистроения,функций и расположения тканей в 
органах животных и человека. 

Органы. Вегетативные и генеративные органы растений. Органы исистемы органов 

животных и человека. Функции органов и систем органов. 

Опорателаорганизмов.Каркасрастений.Скелетыодноклеточныхи многоклеточных 
животных. Наружный и внутренний скелет. Строение и типы соединения костей. 

Движение организмов. Движение одноклеточных организмов: амёбоидное, жгутиковое, 

ресничное. Движение многоклеточных растений: тропизмы и настии. 
Движениемногоклеточныхживотных ичеловека:мышечная система. Рефлекс.Скелетные мышцы и 

их работа. 

Питание организмов. Поглощение воды, углекислого газа и минеральных веществ 
растениями. Питание животных. Внутриполостное и внутриклеточное пищеварение. Питание 

позвоночных животных. Отделы пищеварительного тракта. Пищеварительные железы. 

Пищеварительная система человека. 

Дыхание организмов. Дыхание растений. Дыхание животных. Диффузиягазов 
черезповерхностьклетки.Кожноедыхание.Дыхательнаяповерхность.Жаберноеи лёгочное дыхание. 

Дыхание позвоночных животных и человека. Эволюционное усложнение строения лёгких 

позвоночных животных. Дыхательная система человека. Механизмвентиляциилёгких 
уптицимлекопитающих.Регуляция дыхания.Дыхательные объёмы. 

Транспорт веществ у организмов. Транспортные системы растений. Транспорт веществ у 

животных. Кровеносная система и её органы. Кровеноснаясистема позвоночных животных и 

человека. Сердце, кровеносные сосуды и кровь. Круги кровообращения. Эволюционные 
усложнения строения кровеносной системыпозвоночных животных. Работа сердца и её регуляция. 

Выделение у организмов. Выделение у растений. Выделение у животных. Сократительные 

вакуоли. Органы выделения. Фильтрация, секреция и обратное 

всасываниекакмеханизмыработыоргановвыделения.Связьполоститела 
скровеноснойивыделительнойсистемами.Выделениеупозвоночныхживотныхичеловека.Почки.Стр

оениеифункционированиенефрона.Образованиемочи у человека. 

Защитауорганизмов.Защитауодноклеточныхорганизмов.Спорыбактерий и цисты 
простейших. Защита у многоклеточных растений. Кутикула. Средства пассивной и химической 

защиты. Фитонциды. 

Защитаумногоклеточныхживотных.Покровыиихпроизводные.Защита 



148 
 

организма от болезней. Иммунная система человека. Клеточный и гуморальный иммунитет. 
Врождённый и приобретённый специфический иммунитет. Теория клонально- селективного 

иммунитета (П. Эрлих, Ф.М. Бернет, С. Тонегава). Воспалительные ответы организмов. Роль 

врождённого иммунитета в развитии системных заболеваний. 

Раздражимость и регуляция у организмов. Раздражимость у одноклеточных 
организмов.Таксисы.Раздражимостьирегуляцияурастений.Ростовыевеществаи их значение. 

Нервная система и рефлекторная регуляция у животных. Нервная система и её отделы. 

Эволюционное усложнение строения нервной системы у животных. Отделы головного мозга 

позвоночных животных. Рефлекс и рефлекторная дуга. Безусловные и условные рефлексы. 

Гуморальная регуляция и эндокринная система животных и человека. Железы 
эндокриннойсистемыиихгормоны.Действиегормонов.Взаимосвязьнервнойи эндокринной систем. 

Гипоталамо-гипофизарная система. 

Демонстрации: 

Портрет:И.П.Павлов. 
Таблицыисхемы:«Одноклеточныеводоросли»,«Многоклеточныеводоросли», 

«Бактерии», «Простейшие», «Органы цветковых растений», «Системы органов 

позвоночныхживотных»,«Внутреннеестроениенасекомых»,«Тканирастений», 

«Корневые системы», «Строение стебля», «Строение листовой пластинки», «Ткани 
животных»,«Скелетчеловека»,«Пищеварительнаясистема»,«Кровеноснаясистема»,  

«Дыхательнаясистема»,«Нервнаясистема»,«Кожа»,«Мышечнаясистема», 

«Выделительнаясистема»,«Эндокриннаясистема»,«Строениемышцы»,«Иммунитет», 
«Кишечнополостные», «Схема питания растений», «Кровеносные системы позвоночных 

животных», «Строение гидры», «Строение планарии», «Внутреннее строение дождевого червя», 

«Нервная система рыб», «Нервная система лягушки», «Нервная система 
пресмыкающихся»,«Нервнаясистемаптиц»,«Нервнаясистемамлекопитающих», 

«Нервнаясистемачеловека», «Рефлекс». 

Оборудование: световой микроскоп, микропрепараты одноклеточных организмов, 

микропрепараты тканей, раковины моллюсков, коллекции насекомых, иглокожих, живые 
экземпляры комнатных растений, гербарии растений разных отделов, влажные препараты 

животных, скелеты позвоночных, коллекции беспозвоночных животных, скелет человека, 

оборудование для демонстрации почвенного и воздушного питания растений,расщепления

 крахмала и белков 
под действием ферментов, оборудование для демонстрации опытов по измерению жизненной 

ёмкости лёгких, механизма дыхательных движений, модели головного мозга различных животных. 

Лабораторная работа «Изучение тканей растений». Лабораторная 
работа «Изучение тканей животных». 

Лабораторнаяработа«Изучениеоргановцветковогорастения». 

 Тема10.Размножениеиразвитиеорганизмов(8ч). 
Формыразмноженияорганизмов:бесполое(включаявегетативное)иполовое. 

Видыбеспологоразмножения:почкование,споруляция,фрагментация,клонирование. 

Половое размножение. Половые клетки, или гаметы. Мейоз. Стадии мейоза. 

Поведениехромосомвмейозе.Кроссинговер.Биологическийсмыслмейоза и полового процесса. 

Мейоз и его место в жизненном цикле организмов. 
Предзародышевое развитие. Гаметогенез у животных. Половые железы. Образование и 

развитие половых клеток. Сперматогенез и оогенез. Строение половых клеток. 

Оплодотворение и эмбриональное развитие животных. Способы оплодотворения: 
наружное, внутреннее. Партеногенез. 

Индивидуальноеразвитиеорганизмов(онтогенез).Эмбриология–наука 
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о развитии организмов. Морфогенез – одна из главных проблем эмбриологии. Концепция 
морфогеновимоделиморфогенеза.Стадииэмбриогенезаживотных 

(напримерелягушки).Дробление.Типыдробления.Детерминированноеи недерминированное 

дробление. Бластула, типы бластул. Особенности дробления 

млекопитающих.Зародышевыелистки(гаструляция).Закладкаоргановитканейиз зародышевых 
листков. Взаимное влияние частей развивающегося зародыша (эмбриональная индукция). 

Закладка плана строения животного как результат иерархических взаимодействий генов. Влияние 

на эмбриональное развитие различных факторов окружающей среды. 

Рост и развитие животных. Постэмбриональный период. Прямое и непрямое развитие. 
Развитие с метаморфозом у беспозвоночных и позвоночных животных. 

Биологическоезначениепрямогоинепрямогоразвития,ихраспространение вприроде. 

Типыростаживотных. Факторы регуляции ростаживотных и человека. Стадии постэмбрионального 
развития у животных и человека. Периоды онтогенеза человека. Старение и смерть как 

биологические процессы. 

Размножениеиразвитиерастений.Гаметофитиспорофит.Мейоз 

вжизненномциклерастений.Образованиеспорвпроцессемейоза.Гаметогенезу растений. 

Оплодотворение и развитие растительных организмов. Двойное оплодотворение уцветковых 

растений. Образование и развитие семени. 
Механизмырегуляциионтогенезаурастенийиживотных. 

Демонстрации: 

Портреты:С.Г.Навашин,Х.Шпеман. 
Таблицыисхемы:«Вегетативноеразмножение»,«Типыбеспологоразмножения», 

«Размножениехламидомонады»,«Размножениеэвглены»,«Размножениегидры», 

«Мейоз»,«Хромосомы»,«Гаметогенез»,«Строениеяйцеклеткиисперматозоида», 

«Основные стадии онтогенеза», «Прямое и непрямое развитие», «Развитие майского жука», 
«Развитие саранчи», «Развитие лягушки», «Двойное оплодотворение у цветковых растений»,

 «Строение семян однодольных 

и двудольных растений», «Жизненный цикл морской капусты»,«Жизненный цикл мха», 
«Жизненныйциклпапоротника»,«Жизненныйциклсосны». 

Оборудование: световой микроскоп, микропрепараты яйцеклеток 

и сперматозоидов, модель «Цикл развития лягушки». 

Лабораторная работа «Изучение строения половых клеток на готовых 
микропрепаратах». 

Практическая работа «Выявление признаков сходства зародышей позвоночных 

животных». 
Лабораторнаяработа«Строениеоргановразмножениявысшихрастений». 

 Тема11.Генетика–наукаонаследственностииизменчивостиорганизмов(2 

ч). 
Историястановленияиразвитиягенетикикакнауки.РаботыГ.Менделя, 

Г.деФриза,Т.Моргана.Рольотечественныхучёныхвразвитиигенетики.Работы Н.К. Кольцова, Н.И. 

Вавилова, А.Н. Белозерского, Г.Д. Карпеченко, Ю.А. Филипченко, Н.В. Тимофеева-Ресовского. 

Основные генетические понятия и символы. Гомологичные хромосомы, аллельные гены, 

альтернативные признаки, доминантный и рецессивный признак, гомозигота, гетерозигота, чистая 
линия, гибриды, генотип, фенотип. Основные методы генетики: гибридологический, 

цитологический, молекулярно-генетический. 

Демонстрации: 
Портреты: Г. Мендель, Г. де Фриз, Т. Морган, Н.К. Кольцов, Н.И.Вавилов, 

А.Н. Белозерский, Г.Д. Карпеченко, Ю.А. Филипченко, Н.В. Тимофеев-Ресовский. 

Таблицы и схемы: «Методы генетики», «Схемы скрещивания». 
Лабораторнаяработа«Дрозофилакакобъектгенетическихисследований». 
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 Тема12.Закономерностинаследственности(10ч). 

Моногибридное скрещивание. Первый закон Менделя – закон единообразия гибридов 
первого поколения. Правило доминирования. Второй закон Менделя – закон расщепления 

признаков. Цитологические основы моногибридного скрещивания. Гипотеза чистоты гамет. 

Анализирующеескрещивание.Промежуточныйхарактернаследования. 

Расщеплениепризнаковпринеполномдоминировании. 

Дигибридное скрещивание. Третий закон Менделя – закон независимого наследования 
признаков. Цитологические основы дигибридного скрещивания. 

Сцепленное наследование признаков. Работы Т. Моргана. Сцепленноенаследование генов, 

нарушение сцепления между генами. Хромосомная теория наследственности. 
Генетикапола.Хромосомныймеханизмопределенияпола.Аутосомыи половые хромосомы. 

Гомогаметный и гетерогаметный пол. Генетическая структура половых хромосом. Наследование 

признаков, сцепленных с полом. 

Генотип как целостная система. Плейотропия – множественное действие гена. 
Множественный аллелизм. Взаимодействие неаллельных генов. Комплементарность. Эпистаз. 

Полимерия. 

Генетический контроль развития растений, животных и человека, а также физиологических 

процессов, поведения и когнитивных 
функций.Генетическиемеханизмысимбиогенеза,механизмывзаимодействия«хозяин–паразит»и 

«хозяин – микробиом». Генетические аспекты контроля и изменения наследственной информации 

в поколениях клеток и организмов. 
Демонстрации: 

Портреты:Г.Мендель,Т.Морган. 

Таблицыисхемы:«ПервыйивторойзаконыМенделя»,«ТретийзаконМенделя», 

«Анализирующеескрещивание», «Неполноедоминирование», «Сцепленноенаследование 
признаковудрозофилы»,«Генетикапола»,«Кариотипчеловека»,«Кариотипдрозофилы», 

«Кариотипптицы»,«Множественныйаллелизм»,«Взаимодействиегенов». 

Оборудование: модель для демонстрации законов единообразия гибридов первого 
поколения и расщепления признаков, модель для демонстрации закона независимого наследования 

признаков, модель для демонстрации сцепленного наследования признаков, световой микроскоп, 

микропрепарат: «Дрозофила». 

Практическаяработа«Изучениерезультатовмоногибридногоскрещивания у дрозофилы». 
Практическаяработа«Изучениерезультатовдигибридногоскрещивания у дрозофилы». 

 Тема13.Закономерностиизменчивости(6ч). 

Взаимодействие генотипа и среды при формировании фенотипа. Изменчивость признаков. 
Качественные и количественные признаки. Виды изменчивости: ненаследственная и 

наследственная. 

Модификационная изменчивость. Роль среды в формировании модификационной 
изменчивости. Норма реакции признака. Вариационный ряд 

и вариационная кривая (В. Иоганнсен). Свойства модификационной изменчивости. 

Генотипическая изменчивость. Свойства генотипической изменчивости. Виды 

генотипической изменчивости: комбинативная, мутационная. 

Комбинативная изменчивость. Мейоз и половой процесс – основа комбинативной 
изменчивости. Роль комбинативной изменчивости в создании генетического разнообразия в 

пределах одного вида. 

Мутационная изменчивость. Виды мутаций: генные, хромосомные, геномные. Спонтанные 
и индуцированные мутации. Ядерные и цитоплазматические мутации. Соматические и половые 

мутации. Причины возникновения мутаций. Мутагены 
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и их влияние на организмы. Закономерности мутационного процесса. Закон гомологических рядов 
в наследственной изменчивости (Н.И. Вавилов). Внеядерная изменчивость и наследственность. 

Эпигенетикаиэпигеномика,рольэпигенетическихфактороввнаследовании и изменчивости 

фенотипических признаков у организмов. 

Демонстрации: 
Портреты:Г.деФриз,В.Иоганнсен,Н.И. Вавилов. 

Таблицыисхемы:«Видыизменчивости»,«Модификационнаяизменчивость», 

«Комбинативная изменчивость», «Мейоз», «Оплодотворение», «Генетические 

заболевания человека», «Виды мутаций». 
Оборудование: живые и гербарные экземпляры комнатных растений, рисунки (фотографии) 

животных с различными видами изменчивости. 

Лабораторная работа «Исследование закономерностей модификационной 
изменчивости. Построение вариационного ряда и вариационной кривой». 

Практическаяработа«Мутацииудрозофилы(наготовых микропрепаратах)». 

 Тема14.Генетикачеловека(3ч). 

Кариотип человека. Международная программа исследования генома человека. Методы 
изучения генетики человека: генеалогический, близнецовый, цитогенетический, популяционно-

статистический, молекулярно-генетический. Современное определение 

генотипа:полногеномноесеквенирование,генотипирование,втомчислеспомощьюПЦР- анализа. 
Наследственныезаболевания человека. Генныеихромосомныеболезни человека. 

Болезни 

снаследственнойпредрасположенностью.Значениемедицинскойгенетикив предотвращении и 

лечении генетических заболеваний человека. Медико-генетическое консультирование. Стволовые 
клетки. Понятие «генетического груза». Этические аспекты исследований в области 

редактирования генома и стволовых клеток. 

Генетическиефакторыповышеннойчувствительностичеловека к физическому и 
химическому загрязнению окружающей среды. Генетическая предрасположенность человека к 

патологиям. 

Демонстрации: 

Таблицыисхемы:«Кариотипчеловека»,«Методыизучениягенетикичеловека», 
«Генетическиезаболеваниячеловека». 

Практическаяработа «Составлениеианализродословной». 

 Тема15.Селекцияорганизмов(4ч). 
Доместикацияиселекция.Зарождениеселекцииидоместикации.УчениеН.И. Вавилова о 

Центрах происхождения и многообразия культурных растений. Роль селекции в создании сортов 

растений и пород животных. Сорт, порода, штамм. Закон гомологических рядов в наследственной 

изменчивости Н.И. Вавилова, его значение для селекционной работы. 
Методыселекционнойработы.Искусственныйотбор:массовый и индивидуальный. Этапы 

комбинационной селекции. Испытание производителей по потомству. Отбор по генотипу с 

помощью оценки фенотипа потомства и отбор по генотипу с помощью анализа ДНК. 

Искусственныймутагенезкакметодселекционнойработы.Радиационныйи химический 
мутагенез как источник мутаций у культурных форм организмов. 

ИспользованиегеномногоредактированияиметодоврекомбинантныхДНК для получения исходного 

материала для селекции. 
Получение полиплоидов. Внутривидовая гибридизация. Близкородственное скрещивание, 

или инбридинг. Неродственное скрещивание, или аутбридинг. Гетерозис и его причины. 

Использование гетерозиса в селекции. Отдалённая гибридизация. Преодоление бесплодия 
межвидовых гибридов. Достижения селекции растений и животных. «Зелёная революция». 
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Сохранение и изучение генетических ресурсов культурных растений и их диких родичей 
для создания новых сортов и гибридов сельскохозяйственных культур. Изучение, сохранение и 

управление генетическими ресурсами сельскохозяйственных и промысловых животных в целях 

улучшения существующих и создания новых пород, линий и кроссов, в том числе с применением 

современных методов научных исследований, передовых идей и перспективных технологий. 
Демонстрации: 

Портреты: Н.И. Вавилов, И.В. Мичурин, Г.Д. Карпеченко, П.П.Лукьяненко, 

Б.Л. Астауров, Н. Борлоуг, Д.К. Беляев. 

Таблицыисхемы: «Центрыпроисхожденияимногообразиякультурныхрастений», 

«Законгомологическихрядоввнаследственнойизменчивости»,«Методыселекции», 
«Отдалённаягибридизация»,«Мутагенез». 

Лабораторнаяработа«Изучениесортовкультурныхрастенийипороддомашних животных». 

Лабораторнаяработа«Изучениеметодовселекциирастений». 

Практическая работа «Прививка растений». 
Экскурсия «Основные методы и достижения селекции растений и животных (на 

селекционнуюстанцию,племеннуюферму,сортоиспытательныйучасток,в тепличное хозяйство, в 

лабораторию агроуниверситета или научного центра)». 

127.6.16.Тема16.Биотехнологияисинтетическаябиология(4 ч). 
Объекты, используемые в биотехнологии, – клеточные и тканевые культуры, 

микроорганизмы, их характеристика. Традиционная биотехнология: хлебопечение, получение 

кисломолочных продуктов, виноделие. Микробиологический синтез. Объекты 
микробиологических технологий. Производство белка, аминокислот 

и витаминов. 

Созданиетехнологийиинструментовцеленаправленногоизмененияи конструирования 

геномов с целью получения организмов и ихкомпонентов, содержащих не встречающиеся в 
природе биосинтетические пути. 

Клеточнаяинженерия.Методыкультурыклетокитканейрастений и животных. Криобанки. 

Соматическая гибридизация и соматический эмбриогенез. Использование гаплоидов в селекции 
растений. Получение моноклональных антител. Использование моноклональных и поликлональных 

антител в медицине. Искусственное оплодотворение. Реконструкция яйцеклеток и клонирование 

животных. Метод трансплантации ядер клеток. Технологии оздоровления, культивирования и 

микроклонального размножения сельскохозяйственных культур. 
Хромосомнаяигеннаяинженерия.Искусственныйсинтезгена и конструирование 

рекомбинантных ДНК. Создание трансгенных 

организмов.Достиженияиперспективыхромосомнойигеннойинженерии.Экологические и этические 
проблемы генной инженерии. 

Медицинские биотехнологии. Постгеномная цифровая медицина. ПЦР- диагностика. 

Метаболомный анализ, геноцентрический анализ протеома человека для оценки состояния его 
здоровья. Использование стволовых клеток. Таргетная терапия рака. 3D-биоинженерия для 

разработки фундаментальных основ медицинских технологий, создания комплексных тканей 

сочетанием технологий трёхмерного биопринтинга и скаффолдинга для решения задач 

персонализированной медицины. 

Создание векторных вакцин с целью обеспечения комбинированной защиты от 
возбудителей ОРВИ, установление молекулярных механизмов функционирования РНК- 

содержащих вирусов, вызывающих особо опасные заболевания человека и животных. 

Демонстрации: 
Таблицы и схемы: «Использование микроорганизмов в промышленном 

производстве», «Клеточная инженерия», «Генная инженерия». 

Лабораторнаяработа«Изучениеобъектовбиотехнологии». 
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Практическаяработа «Получениемолочнокислыхпродуктов». 

Экскурсия «Биотехнология –важнейшаяпроизводительнаясиласовременности (на 

биотехнологическое производство)». 

7. Содержаниеобученияв11классе. 102 
ч, из них 8 ч – резервное время 

 Тема1.Зарождениеиразвитиеэволюционныхпредставленийв биологии (4 ч). 

ЭволюционнаятеорияЧ.Дарвина.Предпосылкивозникновениядарвинизма. 

ЖизньинаучнаядеятельностьЧ. Дарвина. 
Движущие силы эволюции видов по Ч. Дарвину (высокая интенсивность размножения 

организмов, наследственная изменчивость, борьба за существование, естественный и 

искусственный отбор). 
Оформление синтетической теории эволюции (СТЭ). Нейтральная теория 

эволюции.Современнаяэволюционнаябиология.Значениеэволюционнойтеориив формировании 

естественно-научной картины мира. 

Демонстрации: 
Портреты: Аристотель, К. Линней, Ж.Б. Ламарк, Э.Ж. Сент-Илер, Ж.Кювье, 

Ч. Дарвин, С.С. Четвериков, И.И. Шмальгаузен, Дж. Холдейн, Д.К. Беляев. 

Таблицы и схемы: «Система живой природы (по К. Линнею)», «Лестница живых 
существ(поЛамарку)»,«Механизмформированияприспособлений 

урастенийиживотных(поЛамарку)»,«Карта-схемамаршрутапутешествияЧ.Дарвина», 

«НаходкиЧ. Дарвина»,«Формыборьбызасуществование»,«Породыголубей», 
«Многообразие культурных форм капусты», «Породы домашних животных», «Схема образования 

новых видов (по Ч. Дарвину)», «Схема соотношения движущих сил эволюции», «Основные 

положения синтетической теории эволюции». 

 Тема2.Микроэволюцияиеёрезультаты(14ч). 
Популяция как элементарная единица эволюции. Современные методы оценки 

генетическогоразнообразияиструктурыпопуляций.Изменениегенофондапопуляциикак 

элементарноеэволюционноеявление.ЗаконгенетическогоравновесияДж. Харди,В. Вайнберга. 
Элементарные факторы (движущие силы) эволюции. Мутационный процесс. 

Комбинативная изменчивость. Дрейф генов – случайные ненаправленные изменения частот 

аллелей в популяциях. Эффект основателя. Эффект бутылочного горлышка. Снижение 

генетического разнообразия: причины и следствия. Проявление эффекта дрейфа генов в больших 
и малых популяциях. Миграции. Изоляция популяций: географическая (пространственная), 

биологическая (репродуктивная). 

Естественный отбор – направляющий фактор эволюции. Формы естественного отбора: 
движущий, стабилизирующий, разрывающий (дизруптивный). Половой отбор. Возникновение и 

эволюция социального поведения животных. 

Приспособленность организмов как результат микроэволюции. Возникновение 
приспособленийу организмов. Ароморфозы и идиоадаптации. Примеры приспособлений у 

организмов: морфологические, физиологические, биохимические, поведенческие. 

Относительность приспособленности организмов. 

Вид, его критерии и структура. Видообразование как результат микроэволюции. Изоляция 
– ключевой фактор видообразования. Пути и способы видообразования: аллопатрическое 

(географическое), симпатрическое (экологическое), «мгновенное» (полиплоидизация, 

гибридизация). Длительность эволюционных процессов. 
Механизмыформированиябиологическогоразнообразия. 

Роль эволюционной биологии в разработке научных методов сохранения биоразнообразия. 

Микроэволюция и коэволюция паразитов и их хозяев. Механизмы формирования устойчивости к 
антибиотикам и способы борьбы с ней. 

Демонстрации: 
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Портреты:С.С.Четвериков,Э.Майр. 

Таблицы и схемы: «Мутационная изменчивость», «Популяционная 

структуравида»,«СхемапроявлениязаконаХарди–Вайнберга»,«Движущиесилыэволюции», 

«Экологическая изоляция популяций севанской форели», «Географическая изоляция лиственницы 

сибирской и лиственницы даурской», «Популяционные волны численности хищников и жертв», 
«Схема действия естественного отбора», «Формы борьбы за 

существование»,«Индустриальныймеланизм»,«Живыеископаемые», 

«Покровительственнаяокраскаживотных»,«Предупреждающаяокраскаживотных», 
«Физиологическиеадаптации»,«Приспособленностьорганизмовиеёотносительность», 

«Критерии вида», «Виды-двойники», «Структура вида 

в природе», «Способы видообразования», «Географическое видообразование трёх видов 

ландышей»,«Экологическоевидообразованиевидовсиниц»,«Полиплоидырастений», 
«Капустно-редечныйгибрид». 

Оборудование: гербарии растений, коллекции насекомых, чучела птиц и зверей с 

примерами различных приспособлений, чучела птиц и зверей разных видов, гербарии растений 
близких видов, образовавшихся различными способами. 

Лабораторнаяработа «Выявлениеизменчивостиуособейодноговида». 

Лабораторная работа «Приспособления организмов и их относительная целесообразность». 
Лабораторнаяработа«Сравнениевидовпоморфологическомукритерию». 

 Тема3.Макроэволюцияиеёрезультаты(6ч). 

Методы изучения макроэволюции. Палеонтологические методы изучения эволюции. 

Переходные формы и филогенетические ряды организмов. 
Биогеографические методы изучения эволюции. Сравнение флоры и фауны материков и 

островов. Биогеографические области Земли. Виды-эндемики и реликты. 

Эмбриологические и сравнительно-морфологические методы изучения эволюции. 
Генетические механизмы эволюции онтогенеза и появления эволюционных новшеств. 

Гомологичные и аналогичные органы. Рудиментарные органы и атавизмы. Молекулярно- 

генетические, биохимические и математические методы изучения эволюции. Гомологичные гены. 
Современные методы построения филогенетических деревьев. 

Хромосомныемутациииэволюциягеномов. 

Общиезакономерности(правила)эволюции.Принципсменыфункций. 

Необратимостьэволюции.Адаптивнаярадиация.Неравномерностьтемповэволюции. 
Демонстрации: 

Портреты:К.М.Бэр,А.О.Ковалевский,Ф.Мюллер,Э.Геккель. 

Таблицы и схемы: «Филогенетический ряд лошади», «Археоптерикс», «Зверозубые 
ящеры», «Стегоцефалы», «Риниофиты», «Семенные папоротники», «Биогеографические зоны 

Земли», «Дрейф континентов», «Реликты», «Начальные стадии эмбрионального развития

 позвоночных животных», «Гомологичные и 

аналогичные органы», «Рудименты», «Атавизмы», «Хромосомные наборы человека и шимпанзе», 
«Главные направления эволюции», «Общие закономерности эволюции». 

Оборудование: коллекции, гербарии, муляжи ископаемых остатков организмов, муляжи 

гомологичных, аналогичных, рудиментарных органов и атавизмов, коллекции насекомых. 
 Тема4.ПроисхождениеиразвитиежизнинаЗемле(15ч). 

Научные гипотезы происхождения жизни на Земле. Абиогенез и панспермия. Донаучные 

представления о зарождении жизни (креационизм). Гипотеза постоянного самозарождения жизни 
и её опровержение опытами Ф. Реди, Л. Спалланцани, Л. Пастера. Происхождение жизни и 

астробиология. 

Основные этапы неорганической эволюции. Планетарная (геологическая) 

эволюция.Химическаяэволюция.Абиогенныйсинтезорганическихвеществ изнеорганических. Опыт 
С. Миллера иГ. Юри. Образование полимеров 



155 
 

измономеров.КоацерватнаягипотезаА.И. Опарина,гипотезапервичногобульонаДж. Холдейна, 
генетическая гипотеза Г. Мёллера. Рибозимы (Т. Чек) и гипотеза «мира РНК»У. Гилберта. 

Формирование мембран и возникновение протоклетки. 

История Земли и методы её изучения. Ископаемые органические остатки. Геохронология и 

её методы. Относительная и абсолютная геохронология. Геохронологическая шкала: эоны, эры, 
периоды, эпохи. 

Начальные этапы органической эволюции. Появление и эволюция первых клеток. 

Эволюция метаболизма. Возникновение первых экосистем. Современные микробные биоплёнки 

как аналог первых на Земле сообществ. Строматолиты. Прокариоты и эукариоты. 

Происхождение эукариот (симбиогенез). Эволюционное происхождение вирусов. 
Происхождение многоклеточных организмов. Возникновение основных групп многоклеточных 

организмов. 

Основные этапы эволюции высших растений. Основные ароморфозы растений. Выход 

растений на сушу. Появление споровых растений и завоевание ими суши. Семенные растения. 
Происхождение цветковых растений. 

Основные этапы эволюции животного мира. Основные ароморфозы животных. Вендская 

фауна. Кембрийский взрыв – появление современных типов. Первые хордовые животные. Жизнь в 

воде. Эволюция позвоночных. Происхождение амфибий и рептилий. Происхождение 
млекопитающих и птиц. Принцип ключевого ароморфоза. Освоение беспозвоночными и 

позвоночными животными суши. 

Развитие жизни на Земле по эрам и периодам: архей, протерозой,палеозой, мезозой, 
кайнозой. Общая характеристика климата и геологических процессов. Появление 

ирасцветхарактерныхорганизмов.Углеобразование:егоусловия и влияние на газовый состав 

атмосферы. 

Массовыевымирания–экологическиекризисыпрошлого.Причины и следствия массовых 
вымираний. Современный экологический кризис, его особенности. Проблема сохранения 

биоразнообразия на Земле. 

Современнаясистемаорганическогомира.Принципыклассификацииорганизмов. 
Основныесистематическиегруппыорганизмов. 

Демонстрации: 

Портреты:Ф.Реди,Л.Спалланцани,Л.Пастер,И.И.Мечников,А.И.Опарин, Дж. Холдейн, Г. 

Мёллер, С. Миллер, Г. Юри. 
Таблицыисхемы:«СхемаопытаФ. Реди»,«СхемаопытаЛ. Пастера по изучению 

самозарождения жизни», «Схема опыта С. Миллера, Г. Юри», «Этапы неорганической эволюции», 

«Геохронологическая шкала», «Начальные этапы органической эволюции», «Схема образования 
эукариот путём симбиогенеза», «Система 

живойприроды»,«Строениевируса»,«Ароморфозырастений»,«Риниофиты», 

«Одноклеточныеводоросли»,«Многоклеточныеводоросли»,«Мхи»,«Папоротники», 
«Голосеменные растения», «Органы цветковых растений», «Схема развития животного мира», 

«Ароморфозы животных», «Простейшие», «Кишечнополостные», 

«Плоскиечерви»,«Членистоногие»,«Рыбы»,«Земноводные»,«Пресмыкающиеся»,«Птицы»,  

«Млекопитающие», «Развитие жизни в архейской эре», «Развитие жизнивпротерозойской эре»,

 «Развитие жизни 
впалеозойскойэре»,«Развитиежизнивмезозойскойэре»,«Развитиежизни в кайнозойской эре», 

«Современная система органического мира». 

Оборудование: гербарии растений различных отделов, коллекции насекомых, влажные 
препараты животных, раковины моллюсков, коллекции иглокожих, скелеты позвоночных 

животных, чучела птиц и зверей, коллекции окаменелостей, полезных ископаемых, муляжи 

органических остатков организмов. 
Виртуальнаялабораторнаяработа«МоделированиеопытовМиллера–Юри по изучению 

абиогенного синтеза органических соединений в первичной атмосфере».  
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Лабораторнаяработа «Изучение и описание ископаемых остатков древних 
организмов». 

Практическаяработа«Изучениеособенностейстроениярастенийразныхотделов». Практическая 

работа «Изучение особенностей строения позвоночных животных». 

 Тема5.Происхождениечеловека–антропогенез(10ч). Разделы 
и задачи антропологии. Методы антропологии. 

Становлениепредставленийопроисхождениичеловека.Религиозныевоззрения. 

Современныенаучныетеории. 
Сходство человека с животными. Систематическое положение человека. Свидетельства 

сходства человека с животными: сравнительно-морфологические, эмбриологические,физиолого-

биохимические,поведенческие.Отличиячеловека 

отживотных.Прямохождениеикомплекссвязанных снимпризнаков.Развитиеголовного мозга и 
второй сигнальной системы. 

Движущиесилы(факторы)антропогенеза:биологические,социальные. 

Соотношениебиологическихисоциальныхфактороввантропогенезе. 
Основные стадии антропогенеза. Ранние человекообразные обезьяны (проконсулы) 

иранниепонгиды–общиепредкичеловекообразныхобезьян и людей. Австралопитеки – двуногие 

предки людей. Человек умелый,первые 
изготовленияорудийтруда.Человекпрямоходящийипервыйвыходлюдей за пределы Африки. 

Человек гейдельбергский – общий предок неандертальского человека и человека разумного. 

Человек неандертальский как вид людей холодного климата. Человек разумный современного 

типа, денисовский человек, освоение континентов за пределами Африки. Палеогенетика и 
палеогеномика. 

Эволюция современного человека. Естественный отбор в популяциях человека. 

Мутационный процесс и полиморфизм. Популяционные волны, дрейф генов, миграция и 
«эффектоснователя»впопуляцияхсовременногочеловека. 

Человеческие расы. Понятие о расе. Большие расы: европеоидная (евразийская), австрало-

негроидная (экваториальная), монголоидная (азиатско-американская). Время и пути расселения 
человека по планете. Единство человеческих рас. Научная несостоятельность расизма. 

Приспособленность человека к разнымусловиямокружающей среды.

 Влияние географической среды и дрейфа генов на 

морфологию и физиологию человека. 
Междисциплинарные методы в физической (биологической) антропологии. Эволюционная 

антропология и палеоантропология человеческих популяций. Биосоциальные исследования 

природы человека. Исследование коэволюции биологического и социального в человеке.  
Демонстрации: 

Портреты:Ч.Дарвин,Л.Лики,Я.Я.Рогинский,М.М.Герасимов. 

Таблицы и схемы: «Методы антропологии», «Головной мозг человека», 

«Человекообразные обезьяны», «Скелет человека и скелет шимпанзе», «Рудименты и атавизмы»,
 «Движущие силы антропогенеза», «Эволюционное древо человека», 

«Австралопитек»,«Человекумелый»,«Человекпрямоходящий»,«Денисовскийчеловек» 

«Неандертальцы»,«Кроманьонцы»,«Предкичеловека»,«Этапыэволюциичеловека», 
«Расычеловека». 

Оборудование: муляжи окаменелостей, предметов материальной культуры предков 

человека,репродукции(фотографии)картинсмифологическими и библейскими сюжетами 
происхождения человека, фотографии находок ископаемых остатков человека, скелет человека, 

модель черепа человека и черепа шимпанзе, модель кисти человека и кисти шимпанзе, модели 

торса предков человека. 

Лабораторная работа «Изучение особенностей строения скелета человека, связанных с 
прямохождением». 

Практическаяработа«Изучениеэкологическихадаптацийчеловека». 
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 Тема6.Экология–наукаовзаимоотношенияхорганизмови надорганизменных систем с 
окружающей средой (3 ч). 

ЗарождениеиразвитиеэкологиивтрудахА. Гумбольдта,К.Ф. Рулье, Н.А. Северцова, Э. 

Геккеля, А. Тенсли, В.Н. Сукачёва. Разделы и задачи экологии. Связь экологии с другими науками. 

Методы экологии. Полевые наблюдения. Эксперименты в экологии: природные и 

лабораторные. Моделирование в экологии. Мониторинг окружающей среды: локальный, 

региональный и глобальный. 
Значение экологических знаний для человека. Экологическое мировоззрение как основа 

связей человечества с природой. Формирование экологической культуры и экологической 

грамотности населения. 
Демонстрации: 

Портреты: А. Гумбольдт, К.Ф. Рулье, Н.А. Северцов, Э. Геккель, А.Тенсли, 

В.Н. Сукачёв. 

Таблицы и схемы: «Разделы экологии», «Методы экологии», «Схема мониторинга окружающей 
среды». 

Лабораторнаяработа«Изучениеметодовэкологическихисследований». 

 Тема7.Организмыисредаобитания(9ч). 

Экологические факторы и закономерности их действия. Классификация экологических 
факторов: абиотические, биотические, антропогенные. Общие закономерности действия 

экологических факторов. Правиломинимума(К. Шпренгель, Ю. Либих). Толерантность. 

Эврибионтные и стенобионтные организмы. 
Абиотические факторы. Свет как экологический фактор. Действие разных участков 

солнечногоспектранаорганизмы.Экологическиегруппырастений и животных по отношению к 

свету. Сигнальная роль света. Фотопериодизм. 

Температура как экологический фактор. Действие температуры на организмы. 
Пойкилотермные и гомойотермные организмы. Эвритермные и стенотермные организмы. 

Влажностькакэкологическийфактор.Приспособлениярастений к поддержанию водного 

баланса. Классификация растений по отношению к воде. Приспособления животных к изменению 
водного режима. 

Среды обитания организмов: водная, наземно-воздушная, почвенная, глубинная 

подпочвенная, внутриорганизменная. Физико-химические особенности сред обитания организмов. 

Приспособления организмов к жизни в разных средах. 
Биологические ритмы. Внешние и внутренние ритмы. Суточные игодичныеритмы. 

Приспособленность организмов к сезонным изменениям условий жизни. 

Жизненные формы организмов. Понятие о жизненной форме. Жизненные формы растений: 
деревья, кустарники, кустарнички, многолетние травы, однолетние травы. Жизненные формы 

животных: гидробионты, геобионты, аэробионты. Особенности строения и образа жизни. 

Биотические факторы. Виды биотических взаимодействий: конкуренция, хищничество, 
симбиоз и его формы. Паразитизм, кооперация, мутуализм, комменсализм (квартирантство, 

нахлебничество). Нетрофические взаимодействия (топические, форические, фабрические).

 Значение биотических взаимодействий для существования 

организмов в среде обитания. Принцип конкурентного исключения. 

Демонстрации: 
Таблицы и схемы: «Экологические факторы», «Световой спектр», «Экологические группы 

животных по отношению к свету», «Теплокровные животные», «Холоднокровные 

животные»,«Физиологическиеадаптацииживотных»,«Средыобитанияорганизмов», 
«Биологическиеритмы»,«Жизненныеформырастений»,«Жизненныеформыживотных», 

«Экосистемашироколиственноголеса»,«Экосистемахвойноголеса»,«Цепипитания», 

«Хищничество»,«Паразитизм»,«Конкуренция»,«Симбиоз»,«Комменсализм». 
Оборудование:гербариирастенийиживотных,приспособленныхквлиянию 
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различныхэкологическихфакторов,гербариисветолюбивых,тенелюбивыхи теневыносливых 
растений, светолюбивые, тенелюбивые и теневыносливые комнатные растения, гербарии и 

коллекции теплолюбивых, зимостойких, морозоустойчивых растений, чучела птиц и зверей, 

гербарии растений, относящихся к гигрофитам, ксерофитам, мезофитам, комнатные растения 

данных групп, коллекции животных, обитающих в разных средах, гербарии и коллекции растений 
и животных, обладающих чертами приспособленности к сезонным изменениям условий жизни, 

гербарии и коллекции растений и животных различных жизненных форм, коллекции животных, 

участвующих в различных биотических взаимодействиях. 

Лабораторнаяработа«Выявлениеприспособленийорганизмовквлияниюсвета». 

Лабораторная работа «Выявление приспособлений организмов к влиянию 
температуры». 

Лабораторнаяработа«Анатомическиеособенностирастенийизразныхмест обитания». 

 Тема8.Экологиявидовипопуляций(9ч). 

Экологические характеристики популяции. Популяция как биологическая система. Роль 
неоднородности среды, физических барьеров и особенностей биологии видов в 

формированиипространственнойструктурыпопуляций.Основныепоказателипопуляции: 

численность, плотность, возрастная и половая структура, рождаемость, прирост, темп роста, 

смертность, миграция. 
Экологическая структура популяции. Оценка численности популяции. Динамика 

популяции и её регуляция. Биотический потенциал популяции. Моделирование динамики 

популяции. Кривые роста численности популяции. Кривые выживания. Регуляция численности
 популяций: роль факторов, зависящих 

и не зависящих от плотности. Экологические стратегии видов (r- и K-стратегии). 

Понятие об экологической нише вида. Местообитание. Многомерная модель 

экологической ниши Дж.И. Хатчинсона. Размеры экологической ниши. Потенциальная и 
реализованная ниши. 

Видкаксистемапопуляций.Ареалывидов.Видыиихжизненныестратегии. 

Экологическиеэквиваленты. 
Закономерности поведения и миграций животных. Биологические инвазии чужеродных 

видов. 

Демонстрации: 

Портрет:Дж.И.Хатчинсон. 
Таблицы и схемы: «Экологические характеристики популяции», 

«Пространственная структура популяции», «Возрастные пирамиды популяции», 

«Скорость заселения поверхности Земли различными организмами», «Модель 
экологической ниши Дж.И. Хатчинсона». 

Оборудование: гербарии растений, коллекции животных. 

Лабораторнаяработа«Приспособлениясемянрастенийкрасселению». 
 Тема9.Экологиясообществ.Экологическиесистемы(12ч). 

Сообщества организмов. Биоценоз и его структура. Связи между организмами в биоценозе. 

Экосистема как открытая система (А.Дж. Тенсли). Функциональные блоки организмов в 

экосистеме: продуценты, консументы, редуценты. Трофические уровни. 

Трофическиецепиисети.Абиотическиеблокиэкосистем.Почвыиилы в экосистемах. Круговорот 
веществ и поток энергии в экосистеме. 

Основные показатели экосистемы. Биомасса и продукция. Экологическиепирамиды чисел, 

биомассы и энергии. 
Динамика экосистем. Катастрофические перестройки. Флуктуации. 

Направленныезакономерныесменысообществ–

сукцессии.Первичныеивторичныесукцессиииихпричины.Антропогенныевоздействиянасукцессии. 
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Климаксное сообщество. Биоразнообразие и полнота круговорота веществ – основа устойчивости 
сообществ. 

Природныеэкосистемы.Экосистемыозёрирек.Экосистемыморейиокеанов. 

Экосистемытундр,лесов,степей,пустынь. 

Антропогенные экосистемы. Агроэкосистема. Агроценоз. Различия между 

антропогенными и природными экосистемами. 

Урбоэкосистемы.Основныекомпонентыурбоэкосистем.Городскаяфлора и фауна. 
Синантропизация городской фауны. Биологическое и хозяйственное значение агроэкосистем и 

урбоэкосистем. 

Закономерностиформированияосновныхвзаимодействийорганизмоввэкосистемах.Ролькаск
адногоэффектаивидов-эдификаторов(ключевыхвидов) в функционировании экосистем. Перенос 

энергии и веществ между смежными экосистемами. Устойчивость организмов, популяций и 

экосистем вусловиях естественных и антропогенных воздействий. 

Механизмы воздействия загрязнений разных типов на суборганизменном, организменном, 
популяционном и экосистемном уровнях, основы экологического нормирования антропогенного 

воздействия. Методология мониторинга естественных и антропогенных экосистем. 

Демонстрации: 

Портрет:А.Дж.Тенсли. 
Таблицыисхемы:«Структурабиоценоза»,«Экосистемашироколиственноголеса», 

«Экосистемахвойноголеса»,«Функциональныегруппыорганизмов в экосистеме», «Круговорот 

веществ в экосистеме», «Цепи питания (пастбищная, 
детритная)»,«Экологическаяпирамидачисел»,«Экологическаяпирамидабиомассы», 

«Экологическаяпирамидаэнергии»,«Образованиеболота»,«Первичнаясукцессия», 

«Восстановление леса после пожара», «Экосистема озера», «Агроценоз», «Круговорот веществ и 

поток энергии в агроценозе», «Примеры урбоэкосистем». 
Оборудование:гербариирастений,коллекциинасекомых,чучелаптиц и зверей, гербарии 

культурных и дикорастущих растений, аквариум как модель экосистемы. 

Практическаяработа«Изучениеиописаниеурбоэкосистемы». 
Лабораторная работа «Изучение разнообразия мелких почвенных членистоногих в разных 

экосистемах». 

Экскурсия «Экскурсия в типичный биогеоценоз (в дубраву, березняк, ельник, на 

суходольный или пойменный луг, озеро, болото)». 
Экскурсия«Экскурсиявагроэкосистему(наполеиливтепличноехозяйство)». 

 Тема10.Биосфера–глобальнаяэкосистема(6ч). 

Биосфера–общепланетарнаяоболочкаЗемли,гдесуществует или существовала жизнь. 
Развитие представлений о биосфере в трудах Э. Зюсса. Учение В.И.Вернадскогообиосфере. 

Областибиосферыиеёсостав.Живоевещество биосферыи его функции. 

Закономерности существования биосферы. Особенности биосферы как глобальной 
экосистемы. Динамическое равновесие в биосфере. Круговороты веществ и 

биогеохимическиециклы(углерода,азота).Ритмичностьявленийв биосфере.  

Зональность биосферы. Понятие о биоме. Основные биомы суши: тундра, хвойные леса, 

смешанные и широколиственные леса, степи, саванны, пустыни, тропические леса, высокогорья. 

Климат, растительный и животный мир биомов суши. 
Структураифункцияживыхсистем,оценкаихресурсногопотенциала и биосферных функций. 

Демонстрации: 

Портреты:В.И.Вернадский,Э.Зюсс. 
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Таблицы и схемы: «Геосферы Земли», «Круговорот азота в природе», «Круговорот 
углеродавприроде»,«Круговороткислородавприроде»,«Круговоротводывприроде», 

«Основные биомы суши», «Климатические пояса Земли», «Тундра», «Тайга», 

«Смешанный лес», «Широколиственный лес», «Степь», «Саванна», «Пустыня», 

«Тропическийлес». 

Оборудование:гербариирастенийразныхбиомов,коллекцииживотных. 

 Тема11.Человекиокружающаясреда(6ч). 
Экологические кризисы и их причины. Воздействие человека на биосферу. Загрязнение 

воздушной среды. Охрана воздуха. Загрязнение водной среды.Охрана водных ресурсов. 

Разрушение почвы. Охрана почвенных ресурсов. Изменение климата. 
Антропогенное воздействие на растительный и животный мир. Охрана растительного и 

животного мира. Основные принципы охраны природы. Красные книги. 

Особоохраняемыеприродныетерритории(ООПТ).Ботаническиесады и зоологические парки. 

Основные принципы устойчивого развития человечества и природы. Рациональное 
природопользование и сохранение биологического разнообразия Земли. Общие закономерности 

глобальных экологических кризисов. Особенности современного кризиса и его вероятные 

последствия. 

Развитие методов мониторинга развития опасных техногенных процессов. Системные 
исследования перехода к ресурсосберегающей и конкурентоспособной энергетике. Биологическое 

разнообразие и биоресурсы. Национальные информационные системы, обеспечивающие доступ к 

информации по состоянию отдельных видов и экосистем. Основы экореабилитации экосистем и 
способов борьбы с биоповреждениями. Реконструкция морских и наземных экосистем. 

Демонстрации: 

Таблицы и схемы: «Загрязнение атмосферы», «Загрязнение гидросферы», 

«Загрязнение почвы», «Парниковый эффект», «Особо охраняемые природные 
территории», «Модели управляемого мира». 

Оборудование: фотографии охраняемых растений и животных Красной книги Российской 

Федерации, Красной книги региона. 

8. Планируемые результаты освоения программы по биологии на уровне среднего общего 

образования. 

 ФГОС СОО устанавливает требования к результатам освоения обучающимися 
программ среднего общего образования: личностные, метапредметные и предметные. 

 В структуре личностных результатов освоения программы по биологии выделены 

следующие составляющие: осознание обучающимися российской гражданской идентичности – 

готовности к саморазвитию, самостоятельности и самоопределению, наличие мотивации к 
обучению биологии, целенаправленное развитие внутренних убеждений личности на основе 

ключевых ценностей и исторических традиций развития биологического знания,

 готовность и способность обучающихся руководствоваться в своей деятельности 
ценностно- смысловыми установками, присущими системе биологического образования, наличие 

правосознанияэкологическойкультуры,способностиставитьцели и строить жизненные планы. 

 Личностные результаты освоения программы по биологии достигаются в 

единствеучебнойивоспитательнойдеятельностивсоответствии с традиционными российскими 
социокультурными, историческими и духовно- нравственными ценностями, принятыми в 

обществе правилами и нормами поведения и способствуют процессам

 самопознания, самовоспитания 

исаморазвития,развитиявнутреннейпозицииличности,патриотизмаиуважения к закону и 
правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения 

к культурному наследию и традициям многонационального народа 
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РоссийскойФедерации,природеиокружающейсреде. 

 Личностные результаты освоения учебного предмета «Биология» должны отражать 
готовность и способность обучающихся руководствоваться сформированной внутренней позицией 

личности, системой ценностных ориентаций, позитивных внутренних убеждений, 

соответствующих традиционным ценностям российского 
общества,расширениежизненногоопытаиопытадеятельностивпроцессереализацииосновныхнаправ

ленийвоспитательнойдеятельности,втомчислев части: 

1) гражданскоговоспитания: 

сформированностьгражданскойпозицииобучающегосякакактивного и ответственного 

члена российского общества; 
осознаниесвоихконституционныхправиобязанностей,уважениезакона и правопорядка; 

готовностьк совместной творческой деятельности при создании учебныхпроектов, 

решении учебных и познавательных задач, выполнении биологических экспериментов;  

способность определять собственную позицию по отношению к явлениям современной 
жизни и объяснять её; 

умение учитывать в своих действиях необходимость конструктивного 

взаимодействиялюдейсразнымиубеждениями,культурнымиценностямии социальным положением; 
готовность к сотрудничеству в процессе совместного выполнения учебных, 

познавательных и исследовательских задач, уважительного отношения к мнению оппонентов при 

обсуждении спорных вопросов биологического содержания; 

готовностькгуманитарнойиволонтёрскойдеятельности; 

2) патриотическоговоспитания: 

сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения 

ксвоемународу,чувстваответственностипередРодиной,гордости за свой край, свою Родину, свой 
язык и культуру, прошлое и настоящее многонационального народа России; 

ценностное отношение к природному наследию и памятникам природы, достижениям 

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

способность оценивать вклад российских учёных в становление и развитие 
биологии,пониманиязначениябиологиивпознании законовприроды,вжизни человекаи 

современного общества; 

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

3) духовно-нравственноговоспитания: 

осознание духовных ценностей российского народа; 
сформированностьнравственногосознания,этическогоповедения; 

способность оценивать ситуацию и принимать осознанные решения, ориентируясь на 

морально-нравственные нормы и ценности; 
осознаниеличноговкладавпостроениеустойчивогобудущего; 

ответственное отношение к своим родителям, созданию семьи на основе осознанного 

принятия ценностей семейной жизни в соответствии с традициями народов России; 

4) эстетическоговоспитания: 
эстетическоеотношениекмиру,включаяэстетикубыта,научного и технического творчества, 

спорта, труда, общественных отношений; 

понимание эмоционального воздействия живой природы и её ценности; готовностьк 
самовыражению вразныхвидахискусства,стремлениепроявлять 

качестватворческойличности; 

5) физическоговоспитания: 
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понимание и реализация здорового и безопасного образа жизни (здоровое питание, 
соблюдение гигиенических правил и норм, сбалансированный режим занятий и отдыха, 

регулярная физическая активность), бережного, ответственного и 

компетентного отношения к собственному физическому и психическому здоровью; 

понимание ценности правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

ситуациях, угрожающих здоровью и жизни людей; 

осознание последствий и неприятия вредных привычек (употребления алкоголя, 

наркотиков, курения); 

6) трудовоговоспитания: 

готовностьктруду,осознаниеценностимастерства,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) экологическоговоспитания: 

экологическицелесообразноеотношениекприродекакисточникужизнина Земле, основе её 

существования; 
повышение уровня экологической культуры: приобретение опыта планирования поступков 

и оценки их возможных последствий для окружающей среды; 

осознание глобального характера экологических проблем и путей их решения; 
способностьиспользоватьприобретаемыеприизучениибиологиизнания 

и умения при решении проблем, связанных с рациональным природопользованием (соблюдение 

правил поведения в природе, направленных на сохранение равновесия в экосистемах, охрану 
видов, экосистем, биосферы); 

активное неприятие действий, приносящих вред окружающей природной среде, умение 

прогнозировать неблагоприятные экологические последствия предпринимаемых действий и 

предотвращать их; 
наличие развитого экологического мышления, экологической культуры, опыта 

деятельностиэкологическойнаправленности,уменияруководствоватьсяими 

впознавательной,коммуникативнойисоциальнойпрактике,готовностикучастиюв практической 
деятельности экологической направленности; 

8) ценностинаучногопознания: 

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; 
понимание специфики биологии как науки, осознания её роли в формировании 

рациональногонаучногомышления,созданиицелостногопредставленияоб окружающем мире как о 

единстве природы, человека и общества, в познании природных закономерностей и решении 
проблем сохранения природного равновесия; 

убеждённость в значимости биологии для современной цивилизации: обеспечения нового 

уровня развития медицины, создание перспективных биотехнологий, способных решать ресурсные 
проблемы развития человечества, поиска путей выхода из глобальных экологических проблем и 

обеспечения перехода к устойчивому развитию, рациональному использованию

 природных ресурсов 

и формированию новых стандартов жизни; 
заинтересованность в получении биологических знаний в целях повышения общей 

культуры, естественно-научной грамотности, как составной части функциональной 
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грамотностиобучающихся,формируемойприизучениибиологии; 

понимание сущности методов познания, используемых в естественных науках, 
способности использовать получаемые знания для анализа и объяснения явлений окружающего 

мира и происходящих в нём изменений, умение делать обоснованные заключения на основе 

научных фактов и имеющихся данных с целью получения достоверных выводов; 

способность самостоятельно использовать биологические знания для решения проблем в 

реальных жизненных ситуациях; 
осознание ценности научной деятельности, готовность осуществлять проектную и 

исследовательскую деятельность индивидуально и в группе; 

готовностьиспособностькнепрерывномуобразованиюисамообразованию, к активному 
получению новых знаний по биологии в соответствии с жизненными потребностями. 

 В процессе достижения личностных результатов освоения обучающимися программы 

среднего общего образования у обучающихся совершенствуется эмоциональный интеллект, 

предполагающий сформированность: 
самосознания,включающегоспособностьпониматьсвоёэмоциональноесостояние, 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, исходяиз своих возможностей; 
эмпатии, включающей способность понимать эмоциональное состояние других, учитывать его 

 при осуществлении  коммуникации, способность 

ксочувствиюисопереживанию; 

социальныхнавыков,включающихспособностьвыстраиватьотношенияс другими людьми, 
заботиться, проявлять интерес и разрешать конфликты. 

 Метапредметные результаты освоения учебного предмета «Биология» включают: 

значимые для формирования мировоззрения обучающихся междисциплинарные (межпредметные) 
общенаучные понятия, отражающие целостность 

научнойкартинымираиспецификуметодовпознания,используемыхв естественных науках 

(вещество, энергия, явление, процесс, система, научный факт, принцип, гипотеза, закономерность,  

закон, теория, исследование, наблюдение, измерение, эксперимент и другие); универсальные 
учебные действия (познавательные, коммуникативные, регулятивные), обеспечивающие 

формирование функциональной грамотности и социальной компетенции обучающихся; 

способность обучающихся использовать освоенные междисциплинарные, мировоззренческие 
знания иуниверсальные учебные действия в познавательной и социальной практике. 

 В результате изучения биологии на уровне среднего общего образования у 

обучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные действия, 
коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные 

действия, совместная деятельность. 

 Метапредметные результаты освоения программы среднего общего образования 

должны отражать: 

 Овладениеуниверсальнымиучебнымипознавательнымидействиями: 

1) базовыелогическиедействия: 

самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, рассматривать её 

всесторонне; 
использовать при освоении знаний приёмы логического мышления (анализа, синтеза, 

сравнения, классификации, обобщения), раскрывать смысл биологических понятий (выделять их 

характерные признаки, устанавливать связи с другими понятиями); 
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определять цели деятельности, задавая параметры и критерии их достижения, соотносить 
результаты деятельности с поставленными целями; 

использовать биологические понятия для объяснения фактов и явлений живой природы; 

строить логические рассуждения (индуктивные, дедуктивные, по аналогии), выявлять 

закономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях, формулировать выводы и 

заключения; 

применять схемно-модельные средства для представления существенных связей и 
отношений в изучаемых биологических объектах, а также противоречий разного рода, выявленных 

в различных информационных источниках; 

разрабатывать план решения проблемы с учётом анализаимеющихсяматериальных и 
нематериальных ресурсов; 

вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов целям, оценивать 

риски последствий деятельности; 

координироватьивыполнятьработувусловияхреального,виртуальногои комбинированного 
взаимодействия; 

развиватькреативноемышлениеприрешениижизненных проблем. 

2) базовыеисследовательскиедействия: 
владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыками 

разрешения проблем, способностью и готовностью к самостоятельному поиску методов решения 

практических задач, применению различных методов познания; 
использовать различные виды деятельности по получению нового знания, его 

интерпретации, преобразованию и применению в учебных ситуациях, в том числе при создании 

учебных и социальных проектов; 
формироватьнаучныйтипмышления,владетьнаучнойтерминологией,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 своихутверждений, задавать параметры и 

критерии решения; 
анализировать полученные в ходе решения задачи результаты, критически оценивать их 

достоверность, прогнозировать изменение в новых условиях; 

даватьоценкуновымситуациям,оцениватьприобретённыйопыт; 
осуществлять целенаправленный поиск переноса средств и способов действия в 

профессиональную среду; 

уметь переносить знания в познавательную и практическую области жизнедеятельности; 

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

задачи, допускающие альтернативные решения. 

3) работасинформацией: 
ориентироваться в различных источниках информации (тексте учебного пособия, научно-

популярной литературе, биологических словарях и справочниках, компьютерных базах данных, в 

Интернете), анализировать информацию различных видов и форм представления, критически
 оценивать её достоверность и 

непротиворечивость; 

формулировать запросы и применять различные методы при поиске и отборе 

биологической информации, необходимой для выполнения учебных задач; 
приобретать опыт использования информационно-коммуникативных технологий, 

совершенствовать культуру активного использования различных поисковых систем; 

самостоятельновыбиратьоптимальнуюформупредставлениябиологической 
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информации(схемы,графики,диаграммы,таблицы,рисункиидругое); 

использовать научный язык в качестве средства при работе с биологической 
информацией:применятьхимические,физическиеиматематическиезнаки и символы, формулы, 

аббревиатуру, номенклатуру, использовать и преобразовывать знаково-символические средства 

наглядности; 

владеть навыками распознавания и защиты информации, информационной безопасности 

личности. 
8.8.4.Овладениеуниверсальнымикоммуникативнымидействиями: 

1) общение: 

осуществлятькоммуникациивовсехсферахжизни,активноучаствовать в диалоге или 
дискуссии по существу обсуждаемой темы (умение задавать вопросы, высказывать суждения 

относительно выполнения предлагаемой задачи, учитывать интересы и согласованность позиций 

других участников диалога или дискуссии); 

распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков, 
предпосылок возникновения конфликтных ситуаций, уметь смягчать конфликтыи вести 

переговоры; 

владеть различными способами общения и взаимодействия, понимать намерения 
другихлюдей,проявлятьуважительноеотношениексобеседнику и в корректной форме 

формулировать свои возражения; 

развёрнуто и логично излагать свою точку зрения с использованием языковых средств. 

2) совместнаядеятельность: 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при 

решении биологической проблемы, обосновывать необходимость применения групповых форм 

взаимодействия при решении учебной задачи; 
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; 

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

8.8.5.Овладениеуниверсальнымирегулятивнымидействиями: 

1) самоорганизация: 
использоватьбиологическиезнаниядлявыявленияпроблемиихрешенияв жизненных и 

учебных ситуациях; 

выбиратьнаосновебиологическихзнанийцелевыеисмысловыеустановки 

всвоихдействияхипоступкахпоотношениюкживойприроде,своемуздоровью и здоровью 
окружающих; 

самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять проблемы, ставить и 

формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных ситуациях; 

самостоятельносоставлятьплан решенияпроблемыс учётомимеющихсяресурсов, 
собственных возможностей и предпочтений; 

даватьоценкуновым ситуациям; 

расширятьрамки учебногопредметанаосновеличныхпредпочтений; 
делатьосознанныйвыбор,аргументироватьего,братьответственность за решение; 
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оцениватьприобретённыйопыт; 

способствовать формированию и проявлению широкой эрудиции вразныхобластях знаний, 

постоянно повышать свой образовательный и культурный уровень. 

2) самоконтроль: 

давать оценку новым ситуациям, вносить коррективы в деятельность, оценивать 
соответствие результатов целям; 

владетьнавыкамипознавательнойрефлексиикакосознаниясовершаемыхдействий 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; 

приниматьмотивыиаргументыдругихприанализерезультатовдеятельности; 

3) принятиясебяидругих: 
приниматьсебя,понимаясвоинедостаткиидостоинства; 

приниматьмотивыиаргументыдругихприанализерезультатов деятельности; признавать 

своё право и право других на ошибки; 
развиватьспособностьпониматьмирспозициидругогочеловека. 

 Предметные результаты освоения содержания учебного предмета «Биология» на 

углублённом уровне ориентированы на обеспечение профильного обучения старшеклассников 

биологии. Они включают: специфические для биологии научные 
знания,уменияиспособыдействийпоосвоению,интерпретациии преобразованию знаний, виды 

деятельности по получению новых знаний и их применению в различных учебных, а также в 

реальных жизненныхситуациях. Предметные результаты представлены по годам изучения. 

 Предметныерезультатыосвоенияучебногопредмета«Биология»в 10 классе должны 
отражать: 

сформированность знаний о месте и роли биологии в системе естественных наук, в 

формировании естественно-научной картины мира, в познании законов природы и 
решениипроблемрациональногоприродопользования,овкладероссийскихизарубежных учёных в 

развитие биологии; 

владение системой биологических знаний, которая включает: основополагающие 
биологические термины и понятия (жизнь, клетка, организм, метаболизм, гомеостаз, 

саморегуляция, самовоспроизведение, наследственность, изменчивость, рост и развитие), 

биологические теории (клеточная теория Т. Шванна, М. Шлейдена, Р. Вирхова, хромосомная 

теория наследственности Т. Моргана), учения (Н.И. Вавилова – о центрах многообразия и 
происхождения культурных растений), законы (единообразия потомков первого поколения, 

расщепления, чистоты гамет, независимого наследования Г. Менделя, гомологических рядов в 

наследственной изменчивости Н.И. Вавилова), принципы (комплементарности); 

владениеосновнымиметодаминаучногопознания,используемых в биологических 
исследованиях живых объектов (описание, измерение, наблюдение, эксперимент); 

умениевыделятьсущественныепризнаки:вирусов,клетокпрокариоти эукариот, 

одноклеточных и многоклеточных организмов, в том числе бактерий, грибов, растений, животных 
и человека, строения органов и систем органов растений, животных, человека, процессов 

 жизнедеятельности, протекающих в организмах растений, животных и 

человека, биологических процессов: обмена веществ (метаболизм), превращения

 энергии, брожения, автотрофного и гетеротрофного 
типов питания, фотосинтеза и хемосинтеза, митоза, мейоза, гаметогенеза, эмбриогенеза, 

постэмбрионального развития, размножения, индивидуального развития организма (онтогенеза), 

взаимодействия генов, гетерозиса, искусственного отбора; 

умениеустанавливатьвзаимосвязимеждуорганоидамиклеткииихфункциями, 
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строениемклетокразныхтканейиихфункциями,междуорганамии системами органов у растений, 
животных и человека и их функциями, междусистемами органов и их функциями, между этапами 

обмена веществ, этапами клеточного цикла и жизненных циклов организмов, этапами 

эмбрионального развития, генотипом и фенотипом, фенотипом и факторами среды обитания; 

умение выявлять отличительные признаки живых систем, в том числе растений, животных 

и человека; 

умение использовать соответствующие аргументы, биологическуютерминологиюи 

символикудля доказательства родства организмов разных систематических групп; 
умение решать биологические задачи, выявлять причинно-следственные связи 

междуисследуемымибиологическимипроцессамииявлениями,делатьвыводыи прогнозы на 

основании полученных результатов; 

умение выполнять лабораторные и практические работы, соблюдать правила при работе с 
учебным и лабораторным оборудованием; 

умение выдвигать гипотезы, проверять их экспериментальными средствами, формулируя 

цель исследования, анализировать полученные результаты и делать выводы; 
умение участвовать в учебно-исследовательской работе по биологии, экологии и медицине, 

проводимой на базе школьных научных обществ, и публично представлять полученные 

результаты на ученических конференциях; 
умение оценивать этические аспекты современных исследований в области биологии и 

медицины (клонирование, искусственное оплодотворение, направленное изменение генома и 

создание трансгенных организмов); 

умение осуществлять осознанный выбор будущей профессиональной деятельности в 
области биологии, медицины, биотехнологии, ветеринарии, сельского хозяйства, пищевой 

промышленности, углублять познавательный интерес, направленный на осознанный выбор

 соответствующей профессии и продолжение биологического 
образования в учреждениях среднего профессиональногои высшего образования. 

 Предметные результаты освоения учебного предмета «Биология» в 11 классе должны 

отражать: 
сформированность знаний о месте и роли биологии в системе естественных наук, в 

формировании современной естественно-научной картины мира, в познании законов 

природыирешенииэкологическихпроблемчеловечества,атакже в решении вопросов рационального 

природопользования, и в формировании ценностного 
отношениякприроде,обществу,человеку,овкладероссийских и зарубежных учёных-биологов в 

развитие биологии; 

умение владеть системой биологических знаний, которая включает определения и 
понимание сущности основополагающих биологических терминов 

и понятий(вид,экосистема,биосфера),биологическиетеории(эволюционнаятеория Ч. 

Дарвина,синтетическаятеорияэволюции),учения(А.Н. Северцова–о путях и направлениях 

эволюции, В.И. Вернадского – о биосфере),законы(генетического равновесия Дж. Харди и В. 
Вайнберга, зародышевого сходства К.М. Бэра), правила(минимумаЮ. 

Либиха,экологическойпирамидыэнергии),гипотезы(гипотеза  

«мираРНК»У. Гилберта); 
умениевладетьосновнымиметодаминаучногопознания,используемыми в биологических 

исследованиях живых объектов и экосистем (описание, измерение, наблюдение, эксперимент), 

способами выявления и оценки антропогенных изменений в природе; 
умениевыделятьсущественныепризнаки:видов,биогеоценозов,экосистеми биосферы, 

стабилизирующего, движущего и разрывающего естественного отбора, аллопатрического и 

симпатрического видообразования, влияния движущих сил эволюции 

нагенофондпопуляции,приспособленностиорганизмовксредеобитания,чередования 
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направленийэволюции,круговоротавеществипотокаэнергиивэкосистемах; 

умение устанавливать взаимосвязи между процессами эволюции, движущими 
силамиантропогенеза,компонентамиразличныхэкосистемиприспособлениями к ним организмов; 

умение выявлять отличительные признаки живых систем,приспособленность видов к среде 

обитания, абиотических и биотических компонентов экосистем, взаимосвязей организмов в 

сообществах, антропогенных изменений в экосистемах своей местности; 

умение использовать соответствующие аргументы, биологическуютерминологиюи 
символику для доказательства родства организмов разных систематических групп, взаимосвязи 

организмов и среды обитания, единства человеческих рас, необходимости сохранения 

многообразия видов и экосистем как условия сосуществования природы и человечества; 

умение решать биологические задачи, выявлять причинно-следственные связи 
междуисследуемымибиологическимипроцессамииявлениями,делатьвыводыи прогнозы на 

основании полученных результатов; 

умение выполнять лабораторные и практические работы, соблюдать правила при работе с 
учебным и лабораторным оборудованием; 

умение выдвигать гипотезы, проверять их экспериментальными средствами, формулируя 

цель исследования, анализировать полученные результаты и делать выводы; 

умение участвовать в учебно-исследовательской работе по биологии, экологии и медицине, 
проводимой на базе школьных научных обществ, и публично представлять полученные 

результаты на ученических конференциях; 

умениеоцениватьгипотезыитеорииопроисхождениижизни,человекаи человеческих рас, о 
причинах, последствиях и способах предотвращения глобальных изменений в биосфере;  

умение осуществлять осознанный выбор будущей профессиональной деятельности в 

области биологии, экологии, природопользования, медицины, биотехнологии, психологии, 

ветеринарии, сельского хозяйства, пищевой промышленности, углублять познавательный интерес, 
направленный на осознанный выбор соответствующейпрофессии и

 продолжение биологического образования 

в учреждениях среднего профессионального и высшего образования. 

 

 Федеральная рабочая программа по учебному предмету «История» (базовый 

уровень). 

1. Федеральная рабочая программа по учебному предмету «История» (предметная область 

«Общественно-научные предметы») (далее соответственно – программа по истории, история) 

включает пояснительную записку, содержание обучения, планируемые результаты освоения 
программы по истории. 

2. Пояснительнаязаписка. 

 Программа по истории разработана с целью оказания методической помощи 
учителюисториивсозданиирабочейпрограммыпо учебномупредмету,ориентированной на 

современные тенденции в образовании и активные методики обучения, и подлежит 

непосредственному применению при реализации обязательной части ООП СОО. 
 Программа по истории дает представление о целях, общей стратегии обучения, 

воспитания и развития обучающихся средствами истории, устанавливает обязательное предметное

 содержание, предусматривает распределение его по классам и 

структурирование его по разделам и темам курса. 
 Место истории в системе основного общего образования определяется его 

познавательным и мировоззренческим значением, воспитательным потенциалом, вкладом 
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в становление личности человека. История представляет собирательную картину жизни людей во 
времени, их социального, созидательного, нравственного опыта. Она служит важным ресурсом 

самоидентификации личности в окружающем социуме, культурной среде от уровня семьи до 

уровня своей страны и мира в целом. История дает возможность познания и

 понимания человека и общества в связи прошлого, 
настоящего и будущего. 

 Цельюшкольногоисторическогообразованияявляетсяформирование и развитие 

личности школьника, способного к самоидентификации и определению своих ценностных 

ориентиров на основе осмысления и освоения исторического опыта своей страны и человечества в 
целом, активно и творчески применяющего исторические знания и предметные умения в учебной 

и социальной практике. Данная цель предполагает формирование у обучающихся целостной 

картины российской и мировой истории, пониманиеместаи роли современной России в мире, 
важности вкладакаждогоеенарода,егокультурывобщуюисториюстраныимировую 

историю,формированиеличностнойпозициипоотношениюкпрошломуинастоящемуОтечества. 

 Задачамиизученияисторииявляются: 

углубление социализации обучающихся, формирование гражданской ответственности и 
социальной культуры, адекватной условиям современного мира; 

освоениесистематическихзнанийобисторииРоссииивсеобщейисторииXX — начала XXI в.; 

воспитаниеобучающихсявдухепатриотизма,уваженияксвоемуОтечеству—
многонациональномуРоссийскомугосударствувсоответствиис идеями взаимопонимания, согласия 

и мира между людьми и народами, в духе демократических ценностей современного общества; 

формирование исторического мышления, способности рассматривать события и 

явлениясточкизренияихисторическойобусловленностиивзаимосвязи, в развитии, в системе 
координат «прошлое — настоящее — будущее»; 

работа с комплексами источников исторической и социальной информации, развитие 

учебно-проектной деятельности; в углубленных курсах — приобретение первичного опыта 
исследовательской деятельности; 

расширение аксиологических знаний и опыта оценочной деятельности (сопоставление 

различных версий и оценок исторических событий и личностей, 
определениеивыражениесобственногоотношения,обоснованиепозициипри изучении 

дискуссионных проблем прошлого и современности); 

развитиепрактикиприменениязнанийи уменийвсоциальнойсреде,общественной 

деятельности, межкультурном общении. 
 Общее число часов, рекомендованных для изучения истории, – 

136, в 10-11 классах по 2 часа в неделю при 34 учебных неделях. 

 Последовательность изучения тем в рамках программы по истории 
в пределах одного класса может варьироваться. 

3. Содержаниеобученияв10 классе. 

 Всеобщаяистория.1914—1945гг. 
Введение.Понятие«Новейшеевремя».Хронологическиерамки и периодизация Новейшей 

истории. Изменение мира в ХХ — начале XXI в. Ключевые процессы и события Новейшей 

истории. Место России в мировой истории ХХ — начала XXI в. 

 МирнаканунеивгодыПервоймировойвойны. 

 Мир в начале ХХ в. Развитие индустриального общества. Технический прогресс. 
Изменение социальной структуры общества. Политические течения:либерализм,консерватизм,

 социал-демократия, анархизм. Рабочее 
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исоциалистическоедвижение.Профсоюзы. 

Миримперий—наследиеXIXв.Империализм.Национализм.Старые и новые лидеры 
индустриального мира. Блоки великих держав: Тройственный союз, Антанта. Региональные 

конфликты и войны в конце XIX — начале ХХ в. 

 Первая мировая война (1914—1918). Причины Первой мировой войны. 

УбийствовСараево.НападениеАвстро-ВенгриинаСербию.Вступление в войну европейских держав. 

Цели и планы сторон. Сражение на Марне. Позиционная война. Боевые операции на Восточном 
фронте, их роль в общем ходе войны. Изменения в составе воюющих блоков (вступление в войну 

Османской империи, Италии, Болгарии). Четверной союз. Верден. Сомма. 

Люди на фронтах и в тылу. Националистическая пропаганда. Новые методы ведения 
войны. Власть и общество в годы войны. Положение населения в тылу воюющих стран. 

Вынужденные переселения, геноцид. Рост антивоенных настроений. 

Завершающийэтапвойны.ОбъявлениеСШАвойныГермании.Бои на Западном фронте. 

Революция в России и выход Советской России из войны. 
КапитуляциягосударствЧетверногосоюза.Политические,экономические и социальные последствия 

Первой мировой войны. 

 Мирв1918—1939гг. 

 Отвойныкмиру. 
Распад империй и образование новых национальных государств в Европе. Планы 

послевоенного устройства мира. 14 пунктов В. Вильсона. Парижскаямирнаяконференция. Лига 

Наций. Вашингтонская конференция. Версальско-Вашингтонская система. 
Революционныесобытия1918—1919гг.вЕвропе.Ноябрьскаяреволюция в Германии. 

Веймарская республика. Образование Коминтерна. Венгерская советская республика. 

 СтраныЕвропыиСевернойАмерикив1920—1930-егг. 

Роствлияниясоциалистическихпартийипрофсоюзов.ПриходлейбористовквластивВеликобри
тании.ЗарождениефашистскогодвижениявИталии; 

Б.Муссолини.Приходфашистовквластииутверждениетоталитарногорежимав Италии. 

Стабилизация 1920-х гг. Эра процветания в США. Мировой экономический кризис 1929—
1933 гг. и начало Великой депрессии. Проявления и социально-политические последствия кризиса. 

«Новый курс» Ф.Д. Рузвельта (цель, мероприятия, итоги). Кейнсианство. Государственное 

регулирование экономики. 

Альтернативные стратегии выхода из мирового экономического кризиса. Становление 
нацизма в Германии. НСДАП; А. Гитлер. Приход нацистов к власти. Нацистский режим в 

Германии (политическая система, экономическая политика, идеология). Нюрнбергские законы. 

Подготовка Германии к войне. Установление авторитарных режимов в странах Европы в 1920—
1930-х гг. 

Борьбапротивугрозыфашизма.Тактикаединогорабочегофронта и Народного фронта. 

Приход к власти и политика правительств Народного фронта во Франции, Испании. Франкистский 
мятеж и гражданская война в Испании (участники, основные сражения). Позиции европейских 

держав в отношении Испании. Советская помощь Испании. Оборона Мадрида. Поражение 

Испанской Республики. 

 СтраныАзии,ЛатинскойАмерикив1918—1930-егг. 

Распад Османской империи. Провозглашение Турецкой Республики. Курс преобразований 
М. Кемаля Ататюрка. Страны Восточной и Южной Азии. Революция 1925—

1927гг.вКитае.РежимЧанКайшиигражданскаявойна с коммунистами. «Великий поход» Красной 

армии Китая. Национально-освободительное движение в Индии в 1919—1939 гг. Индийский 
национальный конгресс. М. К. Ганди. 

Мексиканскаяреволюция1910—1917гг.,ееитогиизначение.Реформы 
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иреволюционныедвижениявлатиноамериканскихстранах.Народныйфронт в Чили. 

 Международныеотношенияв1920—1930-х гг. 

Версальская система и реалии 1920-х гг. Планы Дауэса и Юнга. Советское государство в 
международных отношениях в 1920-х гг. (Генуэзская конференция, соглашение в Рапалло, выход 

СССР из дипломатической изоляции). Пакт Бриана— Келлога. «Эра пацифизма». 

Нарастание агрессии в мире в 1930-х гг. Агрессия Японии против Китая (1931— 1933). 

Итало-эфиопская война (1935). Инициативы СССР по созданию системы коллективной 
безопасности. Агрессивная политика Германии в Европе (оккупация Рейнской зоны, аншлюс 

Австрии). Судетский кризис. Мюнхенское соглашение и его последствия. Политика 

«умиротворения» агрессора. Создание оси Берлин — Рим — Токио. Японо-китайская война. 
Советско-японские конфликты у оз. Хасан и р. Халхин- Гол. Британско-франко-советские 

переговоры в Москве. Советско-германский договор о ненападении и его последствия. 

 Развитиекультурыв1914—1930-х гг. 

Научные открытия первых десятилетий ХХ в. (физика, химия, биология, медицина и 
другие). Технический прогресс в 1920—1930-х гг. Изменение облика городов. 

«Потерянное поколение»: тема войны в литературе и художественной культуре. Основные 

направления в искусстве. Модернизм, авангардизм, сюрреализм, 

абстракционизм,реализм.Ведущиедеятеликультурыпервойтрети ХХ в. Кинематограф 1920—1930-
х гг. Тоталитаризм и культура. Массовая культура. Олимпийское движение. 

 Втораямироваявойна(4ч). 

 Начало Второй мировой войны. Причины Второй мировой войны. Нападение 
Германии на Польшуи начало мировой войны. Стратегические планы главных воюющих сторон. 

Разгром Польши. Блицкриг. «Странная война». Советско-финляндская война и ее международные 

последствия. Захват Германией Дании и Норвегии. Разгром Франции и ее союзников. Битва за 
Британию. Агрессия Германии и ее союзников на Балканах. 

 1941 год. Начало Великой Отечественной войны и войны на Тихом океане. 

Нападение Германии на СССР. Планы Германии в отношении СССР; план «Барбаросса», 

план«Ост».НачалоВеликойОтечественнойвойны.Ходсобытий на советско-германском фронте в 
1941 г. Нападение японских войск на Перл-Харбор, вступление США в войну. Формирование 

Антигитлеровской коалиции. Ленд-лиз. 

 Положение в оккупированных странах. «Новый порядок». Нацистская политика 

геноцида, холокост. Концентрационные лагеря. Принудительная трудовая миграция и 
насильственные переселения. Коллаборационизм. Движение Сопротивления. Партизанская война 

в Югославии. 

 Коренной перелом в войне. Сталинградская битва. Курская битва. Война в 
Северной Африке. Высадка союзнических войск в Италии и падение режима Муссолини. Перелом 

в войне на Тихом океане. Тегеранская конференция. «Большая тройка». 

 Разгром Германии, Японии и их союзников. Открытие второго фронта в 

Европе,наступлениесоюзников.ВоенныеоперацииКраснойАрмиив 1944—1945 гг., их роль в 
освобождении стран Европы. Восстания против оккупантов и их пособников в европейских 

странах. Конференции руководителей ведущих держав Антигитлеровской коалиции; Ялтинская 

конференция. Разгром военных сил Германии и взятие Берлина. Капитуляция

 Германии. Роль СССР в разгроме нацистской Германии и 
освобождении народов Европы. Потсдамская конференция. Создание ООН. 

Завершение мировой войны на Дальнем Востоке. Американские атомные бомбардировки 

Хиросимыи Нагасаки. Вступление СССР ввойнупротив Японии,разгром 
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Квантунскойармии.КапитуляцияЯпонии.Нюрнбергскийтрибунал и Токийский процесс над 
военными преступниками Германии и Японии. Итоги Второй мировой войны. 

 Обобщение. 

 ИсторияРоссии.1914—1945гг. 

Введение. Россия в начале ХХ в. 

 Россия в годы Первой мировой войны и Великой российской революции (1914—

1922). 
 РоссиявПервоймировойвойне(1914—1918). 

Россия и мир накануне Первой мировой войны. Вступление России в войну. 

Геополитическиеивоенно-стратегическиепланыкомандования.Боевыедействиянаавстро-
германскомиКавказскомфронтах,взаимодействиессоюзниками по Антанте. Брусиловский прорыв 

и его значение. Массовый героизм воинов. Людские потери. Политизация и начало морального 

разложения армии. 

Власть, экономика и общество в условиях войны. Милитаризация экономики. 
Формированиевоенно-промышленныхкомитетов.Пропагандапатриотизма 

ивосприятиевойныобществом.Содействиегражданскогонаселенияармии и создание общественных 

организаций помощи фронту. Введениегосударством карточной системы снабжения в городе и 

разверстки в деревне. 
Нарастание экономического кризиса и смена общественных настроений. Кадровая чехарда

 в правительстве. Взаимоотношения представительной и 

исполнительной ветвей власти. Прогрессивный блок и его программа. Распутинщина и 
десакрализация власти. Политические партии и война: оборонцы, интернационалисты и 

пораженцы. Влияние большевистской пропаганды. Возрастание роли армии в жизни общества. 

 Великаяроссийскаяреволюция(1917—1922). 

Понятие Великой российской революции, продолжавшейся от свержения самодержавия до 
создания Советского Союза. Три основных этапа: Февральская революция, Октябрьская 

революция, Гражданская война. Российская империя накануне революции. Территория и 

население. Объективные и субъективные причины обострения экономического и
 политического кризиса. Война 

как революционизирующий фактор. Национальные и конфессиональные проблемы. 

Незавершенность и противоречия модернизации. Основные социальные слои, политические 

партии и их лидеры накануне революции. 
Основные этапы и хронология революционных событий 1917 г. Февраль—март: восстание 

в Петрограде и падение монархии.Конец Российской империи. Отклики внутри страны: Москва, 

периферия, фронт, национальные регионы. Формирование Временного правительства и программа 
его деятельности. Петроградский Совет рабочих и солдатских депутатов и его декреты. Весна — 

лето 1917 г.: зыбкое равновесие политических сил при росте влияния большевиков во главе с В. И. 

Лениным. Июльский кризис и конец двоевластия. Восстановление патриаршества. Выступление 
Корнилова противВременного правительства. Провозглашение России республикой. Свержение 

Временного правительстваивзятиевластибольшевиками25октября(7ноября)1917г. В. И. Ленин как 

политический деятель. 

 Первыереволюционныепреобразованиябольшевиков. 

Первыемероприятиябольшевиковвполитической,экономической и социальной сферах. 
Борьба за армию. Декрет о мире и заключение Брестского мира. Национализация 

промышленности. Декрет о земле и принципы наделения крестьян землей. Отделение Церкви от 

государства. 
Созыв и разгон Учредительного собрания. Слом старого и создание нового 

госаппарата.Советыкакформавласти.ВЦИКСоветов.Совнарком.ВЧКпоборьбе с контрреволюцией 

и саботажем. Создание Высшего совета народного хозяйства (ВСНХ). 
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ПерваяКонституцияРСФСР1918 г. 

 Гражданскаявойнаиеепоследствия. 

Установление советской власти в центре и наместах осенью 1917 —весной 1918 г. Начало 
формирования основных очагов сопротивления большевикам. Ситуация на Дону. Позиция 

Украинской Центральной рады. Восстание чехословацкого корпуса. 

Гражданская война как общенациональная катастрофа. Человеческие потери. Причины, 

этапы и основные события Гражданской войны. Военная интервенция. Палитра 
антибольшевистских сил: их характеристика и взаимоотношения. Идеология Белого движения. 

Положение населения на территориях антибольшевистских сил. Будни села: красные продотряды 

и белые реквизиции. 
Политика «военного коммунизма». Продразверстка, принудительная трудовая повинность, 

административное распределение товаров и услуг. Разработка 

планаГОЭЛРО.СозданиерегулярнойКраснойАрмии.Использованиевоенспецов.Выступление левых 
эсеров. Красный и белый террор, их масштабы. Убийство царской семьи. 

УщемлениеправСоветоввпользу чрезвычайных органов: 

ЧК, комбедов и ревкомов. 

ОсобенностиГражданскойвойнынаУкраине,вЗакавказьеиСреднейАзии, в Сибири и на 

Дальнем Востоке. Польско-советская война. Поражение армии Врангеля в Крыму. 
Причины победы Красной Армии в Гражданской войне. Вопрос о земле. 

НациональныйфакторвГражданскойвойне.ДекларацияправнародовРоссиии ее значение. 

Эмиграция и формирование русского зарубежья. Последние отголоски Гражданской войны в 
регионах в конце 1921—1922 г. 

 ИдеологияикультураСоветскойРоссиипериодаГражданскойвойны. 

Создание Государственной комиссии по просвещению и Пролеткульта. Наглядная 
агитация и массовая пропаганда коммунистических идей. Национализация театров и 

кинематографа. Пролетаризация вузов, организация рабфаков. Антирелигиозная пропаганда и 

секуляризация жизни общества. Ликвидация сословных привилегий. Законодательное закрепление 

равноправия полов. 
Повседневнаяжизнь.Городскойбыт:бесплатныйтранспорт,товарыпо карточкам, субботники 

и трудовые мобилизации. Комитеты бедноты иростсоциальной напряженности в деревне. 

Проблема массовой детской беспризорности. 

 Нашкрай в1914—1922гг. 
 СоветскийСоюзв1920—1930-егг. 

 СССРвгодынэпа(1921—1928). 

Катастрофические последствия Первой мировой и Гражданской войн. Демографическая 
ситуация в начале 1920-х гг. Экономическая разруха. Голод 1921—1922 гг. и его преодоление. 

Реквизиция церковного имущества, сопротивление верующих и преследование 

священнослужителей. Крестьянские восстания в Сибири, на Тамбовщине,в Поволжье и другие 
Кронштадтское восстание. 

Отказ большевиков от «военного коммунизма» и переход к новой экономической политике 

(нэп). Использование рыночных механизмов и товарно-денежныхотношений для улучшения 

экономической ситуации. Замена продразверстки в деревне единым продналогом. 
Стимулирование кооперации. Финансовая реформа1922—1924гг. Создание Госплана

 и разработка годовых и пятилетних планов 

развития народного хозяйства. Учреждение в СССР звания Героя Труда (1927 г., с 1938 г. — Герой 
Социалистического Труда). 

Предпосылки и значение образования СССР. Принятие Конституции СССР 1924 г. 

Ситуация в Закавказье и Средней Азии. Создание новых национальных образований в 1920-

егг.Политика«коренизации»иборьбаповопросу о национальном строительстве. 
ЛиквидациянебольшевистскихпартийиустановлениевСССРоднопартийной 
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политической системы. Смерть В. И. Ленина и борьба за власть. Ситуация в партии и 
возрастаниеролипартийногоаппарата.ЛиквидацияоппозициивнутриВКП(б) к концу 1920-х гг. 

Социальная политика большевиков. Положение рабочих и крестьян. Эмансипация 

женщин.Социальныелифты.Становлениесистемыздравоохранения.Охранаматеринства и детства. 

Борьба с беспризорностью и преступностью. Меры по сокращению безработицы. Положение 
бывших представителей «эксплуататорских классов». Деревенский социум: кулаки, середняки и 

бедняки. Сельскохозяйственные коммуны, артели и ТОЗы. 

 СоветскийСоюзв1929—1941гг. 

«Великий перелом». Перестройка экономики на основе командного 

администрирования.Форсированнаяиндустриализация.Созданиерабочих и инженерных кадров. 
Социалистическое соревнование. Ударники и стахановцы. 

Ликвидациячастнойторговлиипредпринимательства.Кризисснабжения и введение карточной 

системы. 

Коллективизация сельского хозяйства и ее трагические последствия. Раскулачивание. 
Сопротивление крестьян. Становление колхозного строя. Создание МТС. Голод в СССР в 1932—

1933 гг. как следствие коллективизации. 

Крупнейшие стройки первых пятилеток в центре и национальных республиках. 

Строительство Московского метрополитена. Создание новых отраслей промышленности. 
Форсирование военного производства и освоения новой техники. Ужесточение трудового 

законодательства. Результаты, цена и издержки модернизации. Превращение СССР в аграрно-

индустриальную державу. Ликвидация безработицы. 
Утверждение культа личности Сталина. Партийные органы как инструмент сталинской 

политики. Органы госбезопасности и их роль в поддержании диктатуры. Ужесточение цензуры. 

«История ВКП(б). Краткий курс». Усиление идеологического контроля над обществом. Введение 
паспортной системы. Массовые политические репрессии 1937—1938 гг. Результаты репрессий на 

уровне регионов и национальных республик. Репрессии против священнослужителей. ГУЛАГ. 

Роль принудительного труда в осуществлении индустриализации и 

в освоении труднодоступных территорий. 
Советскаясоциальнаяинациональнаяполитика1930-хгг.Пропаганда и реальные достижения. 

Конституция СССР 1936 г. 

 Культурноепространствосоветскогообществав1920—1930-егг. 

Повседневная жизнь и общественные настроения в годы нэпа. Повышение общего уровня 
жизни. Нэпманы и отношение к ним в обществе. 

«Коммунистическоечванство».Разрушениетрадиционнойморали.Отношениек 

семье,браку,воспитаниюдетей.Советскиеобрядыипраздники.Наступлениенарелигию. Пролеткульт 
и нэпманскаякультура.Борьбасбезграмотностью.Основные направлениявлитературе и

 архитектуре. Достижения в области киноискусства. Советский

 авангард. Создание  национальной письменности и смена алфавитов. 
ДеятельностьНаркомпроса.Рабфаки.Культураиидеология. 

Создание«новогочеловека».Пропагандаколлективистскихценностей.Воспитание 

интернационализма и советского патриотизма. Общественный энтузиазм периода первых 

пятилеток. Развитие спорта. Освоение Арктики. Эпопея челюскинцев. Престижность военной 

профессии и научно-инженерного труда. Учреждение звания Героя Советского Союза (1934) и 
первые награждения. 

Культурная революция. От обязательного начального образования к массовой средней 

школе. Установление жесткого государственного контроля над сферой литературы и искусства. 
Создание творческих союзов и их роль в пропаганде советской 

культуры.Социалистическийреализм.Литератураикинематограф1930- х гг. 
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Наука в 1930-е гг. Академия наук СССР. Создание новых научных центров. Выдающиеся 
ученые и конструкторы гражданской и военной техники. Формирование национальной 

интеллигенции. 

Повседневность 1930-х гг. Снижение уровня доходов населения по сравнению с периодом 

нэпа. Деньги, карточки и очереди. Из деревни в город: последствия вынужденного переселения и  
миграции населения. Жилищная проблема. Коллективные формы быта. Возвращение к 

традиционным ценностям в середине 1930-х гг. Досуг в городе. Пионерия и комсомол. Военно-

спортивные организации. Материнство и детство в 1930-е гг. Жизнь в деревне. 

 ВнешняяполитикаСССРв1920—1930-е гг. 

Внешняя политика: от курса на мировую революцию к концепции построения социализма 
в одной стране. Деятельность Коминтерна как инструмента мировой революции. Договор в 

Рапалло. Выход СССР из международной изоляции. Вступление СССР в Лигу Наций. 

Возрастание угрозы мировой войны. Попытки организовать систему коллективной 

безопасности в Европе. Советские добровольцы в Испании и в Китае. Вооруженные конфликты на 
озере Хасан, реке Халхин-Гол. 

СССРнаканунеВеликойОтечественнойвойны.Мюнхенскийдоговор 

1938г.иугрозамеждународнойизоляцииСССР.Заключениедоговора о ненападении между СССР и 

Германией в 1939 г. Зимняя война с Финляндией. Включение в состав СССР Латвии, Литвы и 
Эстонии; Бессарабии, Северной Буковины, Западной Украины и Западной Белоруссии. Катынская 

трагедия. 

 Нашкрай в1920—1930-егг.(1 ч) 
 ВеликаяОтечественнаявойна(1941—1945) 

 Первыйпериодвойны(июнь1941—осень1942г.) 

План «Барбаросса». Соотношение сил противников на 22 июня 1941 г. Вторжение 

Германии и ее сателлитов на территорию СССР. Брестская крепость. Массовый героизм воинов, 
представителей всех народов СССР. Причины поражений Красной Армии на начальном этапе 

войны. Чрезвычайные меры руководства страны, образование Государственного комитета 

обороны. Роль партии в мобилизации сил на отпор врагу. Создание дивизий народного ополчения. 
Смоленское сражение. Наступление советских войск под Ельней. Начало блокады Ленинграда. 

Оборона Одессы и Севастополя. Срыв гитлеровских планов молниеносной войны. 

Битва за Москву. Наступление гитлеровских войск: Москва на осадном положении. 

Парад7ноября1941г.наКраснойплощади.Переход в контрнаступление и разгром немецкой 
группировки под Москвой. Наступательные операции Красной Армии зимой — весной 1942 г. 

Итоги Московской битвы. Блокада Ленинграда. Героизм и трагедия гражданского населения. 

Эвакуация ленинградцев. Дорога жизни. 
Перестройкаэкономикинавоенныйлад.Эвакуацияпредприятий,населения и ресурсов. 

Введение норм военной дисциплины на производстве и транспорте.  

Нацистский оккупационный режим. Генеральный план «Ост». Нацистская пропаганда. 
Массовые преступления гитлеровцев против советских граждан. Концлагеряи гетто. Холокост. 

Этнические чистки на оккупированной территории СССР. Нацистский плен. Уничтожение 

военнопленных и медицинские эксперименты над заключенными. Угон советских людей в 

Германию. Разграбление и уничтожение культурных ценностей. 

Началомассовогосопротивленияврагу.Восстаниявнацистскихлагерях. 
Развертываниепартизанскогодвижения. 

 Кореннойпереломвходевойны(осень1942—1943г.) 

Сталинградскаябитва.Германскоенаступлениевесной —летом1942г.Поражение советских 
войск в Крыму. Битва за Кавказ. Оборона Сталинграда. Дом Павлова. 

ОкружениенеприятельскойгруппировкиподСталинградом.Разгромокруженныхпод 
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Сталинградомгитлеровцев.ИтогиизначениепобедыКраснойАрмииподСталинградом. 

Прорыв блокады Ленинграда в январе 1943 г. Значение героическогосопротивления 
Ленинграда. Битва на Курской дуге. Соотношение сил. Провал немецкого наступления. Танковые 

сражения под Прохоровкой и Обоянью. Переход советских войскв наступление. Итоги и значение 

Курской битвы. Битва за Днепр. Освобождение Левобережной Украины и форсирование Днепра. 
Освобождение Киева. ИтогинаступленияКраснойАрмиилетом—осенью1943г.СССР и союзники. 

Проблема второго фронта. Ленд-лиз. Тегеранская конференция 1943 г. 

За линией фронта. Развертывание массового партизанского движения. 

Антифашистскоеподпольевкрупныхгородах.Значениепартизанской и подпольной борьбы для 

победы над врагом. 
Сотрудничество с врагом (коллаборационизм): формы, причины, масштабы. Создание 

гитлеровцами воинских формирований из советских военнопленных. Антисоветские 

национальные военные формирования в составе вермахта. Судебные 
процессынатерриторииСССРнадвоеннымипреступникамиипособникамиоккупантовв 1943—1946 

гг. 

 Человекивойна:единствофронтаитыла. 

«Вседляфронта,вседляпобеды!».Трудовойподвигнарода.Рольженщини подростков в 

промышленном и сельскохозяйственном производстве. Самоотверженный труд ученых. Помощь 
населения фронту. 

Повседневность военного времени. Фронтовая повседневность. Боевое братство. 

Женщинынавойне.Письмасфронтаинафронт.Повседневность 
всоветскомтылу.Военнаядисциплинанапроизводстве.Карточнаясистема и нормы снабжения в 

городах. Положение в деревне. Стратегии выживания в городе и на селе. Государственные меры и 

общественные инициативы по спасению детей. 

Культурное пространство в годы войны. Песня «Священная война» — призыв к 
сопротивлениюврагу.Советскиеписатели,композиторы,художники,ученые в условиях войны. 

Песенное творчество и фольклор. Кино военных лет. Государство и Церковь в годы войны. 

Патриотическое служение представителей религиозныхконфессий. Культурные и научные связи с 
союзниками. 

 Победа СССР в Великой Отечественной войне. Окончание Второй мировой войны 

(1944 — сентябрь 1945 г.) 

Освобождение Правобережной Украины и Крыма. Наступление советских войск в 
Белоруссии и Прибалтике. Боевые действия в Восточной и Центральной Европе и 

освободительная миссия Красной Армии. Встреча на Эльбе. Висло-Одерская операция. Битва за 

Берлин. Капитуляция Германии. Репатриация советских граждан в ходе войны и после ее 
окончания. 

Война и общество. Восстановление хозяйства в освобожденных районах. Начало 

советского атомного проекта. Реэвакуация и нормализация повседневной жизни. 
Депортациирепрессированныхнародов.Взаимоотношениягосударстваи Церкви. 

Открытие второго фронта в Европе. Ялтинская конференция 1945 г.: основные решения. 

Потсдамская конференция. Судьба послевоенной Германии. Политика денацификации, 

демилитаризации, демонополизации, демократизации (четыре «Д»). 

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

СозданиеООН.Осуждениеглавныхвоенныхпреступников.Нюрнбергский и Токийский 

судебные процессы. 
Итоги Великой Отечественной и Второй мировой войны. Решающий вклад СССР в победу 

Антигитлеровской коалиции. Людские и материальные потери. Изменение политической карты 

мира. 
 Нашкрай в1941—1945гг. 
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 Обобщение. 

4. Содержаниеобученияв11классе. 

 Всеобщаяистория.1945—2022гг. 
 Введение. Мир вовторой половине ХХ — начале XXIв. Научно-технический 

прогресс. Переход от индустриального к постиндустриальному, информационному обществу. 

Изменения на карте мира. Складывание биполярной системы. Крушение колониальной системы. 
Образование новых независимых государств во второй половине ХХ в. Процессы глобализации и 

развитие национальных государств. 

 СтраныСевернойАмерикииЕвропывовторойполовинеХХ—началеXXI 

в. 
Отмиракхолоднойвойне.РечьУ.ЧерчиллявФултоне.ДоктринаТрумэна.План 

Маршалла. Разделенная Европа. Раскол Германии и образование двух германских государств. 

Совет экономической взаимопомощи. Формирование двух военно- политических блоков (НАТО и 
ОВД). 

 Соединенные Штаты Америки. Послевоенный экономический подъем. Развитие 

постиндустриального общества. Общество потребления. Демократы и республиканцы у власти: 

президенты США и повороты политического курса. Социальные движения (борьба против расовой 
сегрегации, за гражданские права, выступления против войны во

 Вьетнаме). Внешняя политика США во второй половине 

ХХ — начале XXI в. Развитие отношений с СССР, Российской Федерацией. 

 Страны Западной Европы. Экономическая и политическая ситуация в первые 
послевоенные годы. Научно-техническая революция. Становление социально 

ориентированнойрыночнойэкономики.Германское «экономическое чудо». Установление 

V республики во Франции. Лейбористы 
и консерваторы в Великобритании. Начало европейской интеграции (ЕЭС). «Бурные 

шестидесятые». «Скандинавская модель» социально-экономического развития. Падение диктатур 

в Греции, Португалии, Испании. Экономические кризисы 1970-х —начала 1980- х гг. 
Неоконсерватизм. Европейский союз. 

 СтраныЦентральнойиВосточнойЕвропывовторойполовине ХХ — начале XXI в. 

Революции второй половины 1940-х гг. и установление коммунистических режимов. СЭВ и ОВД. 

Достижения и проблемы социалистического развитияв1950-егг.ВыступлениявГДР(1953),Польше 
иВенгрии(1956).Югославскаямодельсоциализма.Пражскаявесна1968г. 

иееподавление.Движение«Солидарность»вПольше.ПерестройкавСССР 

истранывосточногоблока.Революции1989—1990гг.встранахЦентральной 

иВосточнойЕвропы.РаспадОВД,СЭВ.Образованиеновыхгосударств 
напостсоветскомпространстве.РазделениеЧехословакии.РаспадЮгославии и война на Балканах. 

Агрессия НАТО против Югославии. Развитие восточноевропейских государств в XXI в. 

(экономика, политика, внешнеполитическая ориентация, участие в интеграционных процессах). 
 Страны Азии, Африки во второй половине ХХ — начале XXI в.: проблемы и пути 

модернизации. 

ОбретениенезависимостиивыборпутейразвитиястранамиАзиииАфрики. 

 Страны Восточной, Юго-Восточной и Южной Азии. Освободительная борьба и 
провозглашение национальных государств в регионе. Китай: провозглашение 

республики;социалистический эксперимент; Мао Цзэдун 

и маоизм; экономические реформы конца 1970-х — 1980-х гг. и их последствия; современное 

развитие. Разделение Вьетнама и Кореи на государства с разным общественно-политическим 
строем. Индия: провозглашение независимости; курс Неру; внутренняя и внешняя политика 

современного индийского государства. 

Успехимодернизации.ЯпонияпослеВтороймировойвойны:отпоражения 
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к лидерству. Восстановление суверенитета страны. Японское «экономическое чудо». Новые 
индустриальные страны (Сингапур, Южная Корея). 

 Страны Ближнего Востока и Северной Африки. Турция: политическое развитие, 

достижения и проблемы модернизации. Иран: реформы 1960—1970-х гг.; исламская революция. 

Афганистан: смена политических режимов, роль внешних сил. 

Провозглашение независимых государств на Ближнем Востоке и в Северной Африке. 

Палестинская проблема. Создание государства Израиль. Египет: выбор пути развития; 
внешнеполитический курс. Суэцкий конфликт. Арабо-израильские войны и попытки 

урегулирования на Ближнем Востоке. Политическое развитие арабских стран в конце ХХ — 

начале XXI в. «Арабская весна» и смена политических режимов в начале 2010-х гг. Гражданская 
война в Сирии. 

 Страны Тропической и Южной Африки. Этапы провозглашения независимости 

(«год Африки», 1970—1980-е гг.). Выбор путей развития. Попытки утверждения демократических 
режимов и возникновение диктатур. Организация Африканского единства. Система апартеида на 

юге Африки и ее падение. Сепаратизм. Гражданские войны и этнические конфликты в Африке. 

 СтраныЛатинскойАмерикивовторойполовинеХХ—началеXXIв. 

Положение стран Латинской Америки в середине ХХ в.: проблемы внутреннего развития, 

влияние США. Аграрные реформы и импортозамещающая индустриализация. 
Националреформизм. Революция на Кубе. Диктатуры 

и демократизация в странах Латинской Америки. Революции конца 1960-х — 1970-х гг. (Перу, 

Чили, Никарагуа). «Левый поворот»в конце ХХ в. 
 Международные отношения во второй половине ХХ — начале XXI в. 

Основныеэтапыразвитиямеждународныхотношенийвовторойполовине 1940- х — 2020-х гг. 

Международные кризисы и региональные конфликты вгоды холодной войны (Берлинские 
кризисы, Корейская война, войны в Индокитае, Суэцкий кризис, Карибский (Кубинский) кризис). 

Создание Движения неприсоединения. Гонка вооружений. Война во Вьетнаме. 

Разрядка международной напряженности в конце 1960-х — первой половине 1970- 

хгг.Договорозапрещенииядерныхиспытанийвтрехсредах.Договор о нераспространении ядерного 
оружия (1968). Пражская весна 1968 г. и ввод войск государств — участников ОВД в 

Чехословакию. Урегулирование германского вопроса 

(договорыФРГсСССРиПольшей,четырехстороннеесоглашение по Западному Берлину). Договоры 

об ограничении стратегических вооружений (ОСВ). Совещание по безопасности и сотрудничеству 
в Европе (Хельсинки, 1975 г.). 

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

Наращивание стратегических вооружений. Американский проект СОИ. Провозглашение советской 
концепции нового политического мышления в 1980-х гг. Революции1989—

1991гг.встранахЦентральнойиВосточнойЕвропы, их внешнеполитические последствия. Распад 

СССР и восточного блока. Российская Федерация — правопреемник СССР на международной 
арене. Образование СНГ. 

МеждународныеотношениявконцеХХ—началеXXIв.Отбиполярного 

кмногополюсномумиру.Региональнаяимежрегиональнаяинтеграция.Россия в современном мире: 

восстановление лидирующих позиций, отстаивание национальных интересов. Усиление позиций 
Китая на международной арене. Военные конфликты. Международный терроризм. Мировое 

сообщество и роль России в противостоянии угрозам и вызовам в начале XX в. 

 РазвитиенаукиикультурывовторойполовинеХХ—началеXXIв. 

Развитие науки во второй половине ХХ — начале XXI в. (ядерная физика, химия, биология, 
медицина). Научно-техническая революция. Использование ядерной энергии в мирных целях. 

Достижения в области космонавтики (СССР, США). Развитие электротехники и робототехники. 

Информационная революция. Интернет. 
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Течения и стили в художественной культуре второй половины ХХ— начала XXI в.: от 
модернизма к постмодернизму. Литература. Живопись. Архитектура: новые технологии, 

концепции, художественные решения. Дизайн. Кинематограф. Музыка: развитие традиций и 

авангардные течения. Джаз. Рок-музыка. Массовая культура. Молодежная культура. 

 Современныймир. 

Глобальные проблемы человечества. Существование и распространение ядерного оружия. 

Проблема природных ресурсов и экологии. Проблема беженцев. Эпидемии в современном мире.  
 Обобщение. 

 ИсторияРоссии.1945—2022гг. 

Введение 
 СССРв1945—1991гг. 

 СССРв1945—1953гг. 

Влияние последствий войны на советскую систему и общество. Разруха. Демобилизация 

армии. Социальная адаптация фронтовиков. Репатриация. Рост беспризорности и решение 
проблем послевоенного детства. Рост преступности. 

Ресурсыиприоритетывосстановления.Демилитаризацияэкономикии переориентация на 

выпуск гражданской продукции. Восстановление индустриального потенциала страны. Сельское 

хозяйство и положение деревни. Репарации, их размеры и значение для
 экономики. Советский атомный проект, его успехи и 

значение. Начало гонки вооружений. Положение на послевоенном потребительском рынке. 

Колхозный рынок. Голод 1946—1947 гг. Денежная реформа и отмена карточной системы (1947). 
Сталин и его окружение. Ужесточение административно-командной системы. 

Соперничество в верхних эшелонах власти. Усиление идеологического контроля. Послевоенные 

репрессии. «Ленинградское дело». Борьба с космополитизмом. «Дело врачей». 

Сохранение трудового законодательства военного времени на период восстановления 
разрушенного хозяйства. Союзный центр и национальные регионы: проблемы взаимоотношений. 

Рост влияния СССР на международной арене. Начало холодной войны. Доктрина Трумэна. 

План Маршалла. Формирование биполярного мира. Советизация Восточной и Центральной 
Европы. Взаимоотношения со странами народной демократии. Создание Совета экономической 

взаимопомощи. Организация Североатлантического договора (НАТО). Создание по инициативе 

СССР Организации Варшавского договора. Война в Корее. 

 СССРвсередине1950-х —первойполовине1960-х гг. 
Смена политического курса. Смерть Сталина и настроения в обществе. Борьба за власть в 

советском руководстве. Переход политического лидерства к Н.С. Хрущеву. Первые признаки 

наступления оттепели в политике, экономике, культурной сфере. XX съезд партии и разоблачение 
культа личности Сталина. Реакция на доклад Хрущева в стране и мире. Начало реабилитации 

жертв массовых политических репрессийи смягчение политической цензуры. Возвращение 

депортированных народов. Особенности национальной политики. Утверждение единоличной 
власти Хрущева. 

Культурное пространство и повседневная жизнь. Изменение общественной атмосферы. 

Шестидесятники. Литература, кинематограф, театр, живопись: новые тенденции. Образованиеи 

наука. Приоткрытиежелезного занавеса. Всемирный фестиваль молодежи и студентов 1957 г. 

Популярные формы досуга. Неофициальная культура. Хрущев и интеллигенция. Антирелигиозные 
кампании. Гонения на Церковь. Диссиденты. Самиздат и тамиздат. 

Социально-экономическоеразвитиеСССР.«ДогнатьиперегнатьАмерику». 
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Попыткирешенияпродовольственнойпроблемы.Освоениецелинныхземель. 

Научно-техническая революция в СССР. Военный и гражданский секторы экономики. 
Создание ракетно-ядерного щита. Начало освоения космоса. Запуск первого спутника Земли. 

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

Влияние НТР на перемены в повседневной жизни людей. 

Реформывпромышленности.Переходототраслевойсистемыуправления 

ксовнархозам.Расширениеправсоюзныхреспублик.Изменениявсоциальнойи профессиональной 
структуре советского общества к началу 1960-х гг. Преобладание горожан над сельским 

населением. Положение и проблемы рабочего класса, колхозного крестьянства и

 интеллигенции. Востребованность научного 
и инженерного труда. 

ХХIIсъездКПССиПрограммапостроениякоммунизмавСССР.Воспитание 

«нового человека». Бригады коммунистического труда. Общественные формыуправления. 
Социальные программы. Реформа системы образования. Пенсионнаяреформа. Массовое 

жилищное строительство. Рост доходов населения и дефицит товаров народного потребления. 

Внешняя политика. СССР и страны Запада. Международные военно-политические 

кризисы, позиция СССР и стратегия ядерного сдерживания (Суэцкий кризис 1956 г., 

Берлинскийкризис1961г.,Карибскийкризис1962г.).СССР 
имироваясоциалистическаясистема.Распадколониальныхсистемиборьба за влияние в странах 

третьего мира. 

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

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

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

Десталинизация и ресталинизация. Экономические реформы 1960-х гг. Новые ориентиры 
аграрнойполитики.Косыгинскаяреформа.КонституцияСССР1977г.Концепция 

«развитогосоциализма». 

Нарастание застойных тенденций в экономике и кризис идеологии. Замедление темпов 
развития. Новые попытки реформирования экономики. Цена сохранения СССР статуса 

сверхдержавы. Рост масштабов и роли ВПК. Трудности развития агропромышленного комплекса. 

Советские научные и технические приоритеты. Создание топливно-энергетического комплекса 

(ТЭК). 
Повседневность в городе и в деревне. Рост социальной мобильности. Миграция населения 

в крупные города и проблема неперспективных деревень. Популярные формы досуга населения. 

Уровень жизни разных социальных слоев. Социальное и экономическое развитие союзных 
республик. Общественные настроения. Потребительские тенденции в советском обществе. 

Дефицит и очереди. 

РазвитиефизкультурыиспортавСССР.XXIIлетниеОлимпийскиеигры 1980 г. в Москве. 
Литература и искусство: поиски новых путей. Авторское кино. Авангардное искусство. 

Неформалы (КСП, движение КВН и другие). Диссидентский 

вызов.Борьбасинакомыслием.Судебныепроцессы.Цензура и самиздат. 

Новые вызовы внешнего мира. Между разрядкой и конфронтацией. Возрастание 

международной напряженности. Холодная война и мировые конфликты. Пражская веснаи 
снижение международного авторитета СССР. Достижение военно-стратегического паритета с 

США. Политика разрядки. Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе (СБСЕ) в 

Хельсинки. Ввод войск в Афганистан. Подъем антикоммунистических настроений в Восточной 
Европе. Кризис просоветских режимов. 

Л.И.Брежневвоценкахсовременниковиисториков. 

 Политикаперестройки.РаспадСССР(1985—1991). 
Нарастаниекризисныхявленийвсоциально-экономическойиидейно- 
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политической сферах. Резкое падение мировых цен на нефть и егонегативные 
последствиядлясоветскойэкономики.М.С.Горбачевиегоокружение:курс на реформы. 

Антиалкогольная кампания 1985 г. и ее противоречивые результаты. Чернобыльская трагедия. 

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

индивидуальной трудовой деятельности. Принятие закона о приватизации государственных 
предприятий. 

Гласность и плюрализм. Политизация жизни и подъем гражданской активности населения.

 Либерализация цензуры. Общественные настроения 

и дискуссии в обществе. Отказ от догматизма в идеологии. Вторая волна десталинизации. 
Историястраныкакфакторполитическойжизни.Отношение к войне в Афганистане. Неформальные 

политические объединения. 

Новое мышление М.С. Горбачева. Изменения в советской внешней политике. 

Односторонние уступки Западу. Роспуск СЭВ и Организации Варшавского договора. Объединение 
Германии. Начало вывода советских войск из Центральной и Восточной Европы. Завершение 

холодной войны. 

Демократизациясоветскойполитическойсистемы.XIXконференцияКПСС и ее решения. 

Альтернативные выборы народных депутатов. Съезды народных депутатов 

— высший орган государственной власти. I съезд народных депутатов СССР и его значение. 
Демократы первой волны, их лидеры и программы. 

Подъемнациональныхдвижений,нагнетаниенационалистических и сепаратистских 

настроений. Обострение межнационального 
противостояния:Закавказье,Прибалтика,Украина,Молдавия.Позицииреспубликанскихлидеров и 

национальных элит. 

Последний этап перестройки: 1990—1991 гг. Отмена 6-й статьиКонституцииСССР о 
руководящей роли КПСС. Становление многопартийности. Кризис в КПСС и создание 

Коммунистической партии РСФСР. I съезд народных депутатов РСФСР и его решения. 

Противостояние союзной и российской власти. Введение поста Президента и избрание М.С. 

Горбачева Президентом СССР. Избрание Б.Н. Ельцина Президентом РСФСР. Углубление 
политического кризиса. 

УсилениецентробежныхтенденцийиугрозыраспадаСССР.Декларацияо государственном  

суверенитете РСФСР. Дискуссии о путях обновления Союза ССР. Ново-Огаревский процесс и 

попытки подписания нового Союзного договора. «Парад суверенитетов».Референдумосохранении 
СССР.Превращениеэкономическогокризисав стране в ведущий политический фактор. Нарастание 

разбалансированности в экономике. Введение карточной системы снабжения. Реалии 1991 г.: 

конфискационная денежная реформа, трехкратное повышение государственных цен, пустые полки 
магазинов. Разработка союзным и российским руководством программ перехода к рыночной 

экономике. Радикализация общественных настроений. Забастовочное движение. Новый этап в 

государственно-конфессиональных отношениях. 
Попыткагосударственногопереворотававгусте1991г.ПланыГКЧП и защитники Белого дома. 

Победа Ельцина. Ослабление союзной власти. Распад структур КПСС. Оформление фактического 

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

Государств (СНГ). 

РеакциямировогосообществанараспадСССР.РоссиякакпреемникСССРна международной 
арене. 

 Нашкрай в1945—1991гг. 

 Обобщение. 
 РоссийскаяФедерацияв1992—2022гг. 

 СтановлениеновойРоссии(1992—1999). 

Б.Н. Ельцин и его окружение. Общественная поддержка курса реформ. Правительство 
реформаторов во главе с Е.Т. Гайдаром. Начало радикальных 

экономическихпреобразований.Либерализацияцен.«Шоковаятерапия».Ваучерная 



182 
 

приватизация. Гиперинфляция, рост цен и падение жизненного уровня населения. Безработица. 
Черный рынок и криминализация жизни. Рост недовольства граждан первыми результатами 

экономических реформ. 

Нарастание политико-конституционного кризиса в условиях ухудшения экономической 

ситуации. Указ Б.Н. Ельцина № 1400 и его оценка Конституционным судом. Возможность 
мирного выхода из политического кризиса. Трагические события осени 1993 г. в Москве. 

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

Советов и создание новой системы государственного устройства. Принятие Конституции

 России 1993 г. и ее значение. Становление 
российского парламентаризма. Разделение властей. Проблемы построения федеративного 

государства. Утверждение государственной символики. 

Обострениемежнациональныхимежконфессиональныхотношений в 1990-е гг. Подписание 

Федеративного договора (1992) и отдельных соглашений центрас республиками. 
Взаимоотношения центра и субъектов Федерации. Военно-политический кризис в Чеченской 

Республике. 

Корректировка курса реформ и попытки стабилизации экономики. Роль иностранных 

займов. Тенденции деиндустриализации и увеличения зависимости экономики от мировых цен на 

энергоносители. Ситуация в российскомсельском хозяйстве и увеличение зависимости от экспорта 
продовольствия. Финансовые пирамиды. Дефолт 1998 г. и его последствия. 

Повседневная жизнь россиян в условиях реформ. Свобода средств массовой информации 

(далее – СМИ). Свобода предпринимательской деятельности. Возможность выезда за рубеж. 
Кризис образования и науки. Социальная поляризация общества и смена ценностных ориентиров. 

Безработица и детская беспризорность. Проблемы русскоязычного населения в бывших 

республиках СССР. 

Новыеприоритетывнешнейполитики.Россия—правопреемникСССР на международной 
арене. Значение сохранения Россией статуса ядерной державы. 

ВзаимоотношениясСШАистранамиЗапада. Россиянапостсоветскомпространстве.СНГ и союз с

 Белоруссией. Военно-политическое сотрудничество в рамках СНГ. 
Российская многопартийность и строительство гражданского общества. Основные 

политическиепартии идвижения 1990-х гг., их лидерыи платформы. Кризисцентральной власти. 

Обострение ситуации на Северном Кавказе. Вторжение террористических группировок в Дагестан. 

Добровольная отставка Б.Н. Ельцина. 
 РоссиявХХIв.:вызовывремениизадачи модернизации. 

Политические и экономические приоритеты. Вступление в должность Президента В.В. 

Путина и связанные с этим ожидания. Начало преодоления негативных последствий 1990-х гг. 
Основные направления внутренней и внешней политики. Федерализм и сепаратизм. Создание 

Федеральных округов. Восстановление единого правового пространства страны. Разграничение 

властных полномочий центра и регионов. Террористическая угроза и борьба с ней. 
Урегулирование кризиса в ЧеченскойРеспублике. Построение

 вертикали власти и гражданское общество. 

Военная реформа. 

Экономический подъем1999—2007 гг. и кризис2008 г. Структура экономики, роль 

нефтегазового сектора и задачи инновационного развития. Крупнейшиеинфраструктурные 
проекты. Сельское хозяйство. Россия в системе мировой рыночной экономики. Начало (2005) и 

продолжение (2018) реализации приоритетных национальных проектов. 

Президент Д.А. Медведев, премьер-министр В.В. Путин. Основные направления внешней и
 внутренней политики. Проблема стабильности 

и преемственности власти. 

ИзбраниеВ.В.ПутинаПрезидентомРоссийскойФедерациив2012г. 
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и переизбрание на новый срок в 2018 г. Вхождение Крыма в состав России и реализация 
инфраструктурных проектоввКрыму(строительствоКрымскогомоста,трассы «Таврида» и других). 

Начало конституционной реформы (2020). 

НовыйобликроссийскогообществапослераспадаСССР.Социальная и профессиональная 

структура. Занятость и трудовая миграция. Миграционная политика. Основные принципы и 
направления государственной социальной политики. Реформы здравоохранения. Пенсионные 

реформы. Реформирование образования, культуры, науки и его результаты. Начало 

конституционной реформы. Снижение средней продолжительности жизни и тенденции 

депопуляции. Государственные программы демографического возрождения России. Разработка 
семейной политики и меры по поощрению рождаемости.

 Пропаганда спорта 

издоровогообразажизнииихрезультаты.XXIIОлимпийские и XI Паралимпийские зимние игры в 
Сочи (2014), успехи российских спортсменов, 

допинговыескандалыиихпоследствиядляроссийскогоспорта.Чемпионатмира по футболу и 

открытие нового образа России миру. 

Повседневная жизнь. Социальная дифференциация. Качество, уровень жизни и 

размерыдоходовразныхслоевнаселения.Постановкагосударствомвопроса о социальной 

ответственности бизнеса. Модернизация бытовой сферы. Досуг. Россиянинв глобальном 
информационном пространстве: СМИ, компьютеризация, Интернет. Массовая автомобилизация. 

Военно-патриотические движения. Марш «Бессмертный полк». Празднование 75-летия Победы в 

Великой Отечественной войне (2020). 
Внешняя политика в конце XX — начале XXI в. Утверждение новой Концепции внешней 

политики Российской Федерации (2000) и ее реализация. Постепенное восстановление 

лидирующих позиций России в международных отношениях.Современная концепция российской 
внешней политики. Участиевмеждународной борьбе с терроризмом и в урегулировании локальных 

конфликтов. Оказание помощи Сирии в борьбе с международным терроризмом и в преодолении 

внутриполитического кризиса (с 2015 г.). Приближение военной инфраструктуры НАТО к 

российским границами ответные меры. Односторонний выход
 США 

измеждународныхсоглашенийпоконтролюнадвооружениямиипоследствиядля России. Создание 

Россией нового высокоточного оружия и реакция в мире. 

Центробежные и партнерские тенденции в СНГ. Союзное государство России и Беларуси. 
Россия в СНГ и в Евразийском экономическом сообществе (ЕврАзЭС). Миротворческие миссии 

России. Приднестровье. Россия в условиях нападения Грузии на Южную Осетию в 2008 г. 

(операция по принуждению Грузии к миру). Отношения с США и Евросоюзом. Вступление в 
Совет Европы. Сотрудничество России со странами ШОС (Шанхайской организации 

сотрудничества) и БРИКС. Деятельность «Большойдвадцатки». Дальневосточное и другие 

направления политики России. Сланцевая революция в США и борьба за передел мирового 
нефтегазового рынка. 

Государственный переворот на Украине 2014 г. и позиция России. Воссоединение Крыма и 

Севастополя с Россией и его международные последствия. Минские соглашения по Донбассу и 

гуманитарная поддержка Донецкой Народной Республики (ДНР) и Луганской Народной 
Республики (ЛНР). Специальная военная операция (2022). Введение США и их союзниками 

политических и экономических санкций против России и их последствия. 

Россия в борьбе с коронавирусной пандемией, оказание помощи зарубежным странам. Мир 

и процессы глобализации в новых условиях. Международный нефтяной кризис 2020 г. и его 
последствия. Россия в современном мире. 

Религия, наука и культура России в конце XX — начале XXI в. Повышение общественной 

роли СМИ и Интернета. Коммерциализация культуры. Ведущие тенденции в развитии 
образования и науки. Модернизация образовательной системы. Основные достиженияроссийских 

ученыхинедостаточнаявостребованностьрезультатових 
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научной деятельности. Религиозные конфессии 
и повышение их роли в жизни страны. Особенности развития современной художественной 

культуры: литературы, киноискусства, театра, изобразительного искусства. Процессы 

глобализации и массовая культура. 

 Нашкрай в1992—2022гг. 

 Итоговоеобобщение. 

5. Планируемыерезультатыосвоенияпрограммыпоистории на уровне среднего общего 

образования. 

 Кважнейшимличностнымрезультатамизученияисторииотносятся: 

1) в сфере 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 

совместнуюдеятельностьвинтересахгражданскогообщества,участвовать в самоуправлении в школе 
и детско-юношеских организациях; умение взаимодействовать 

ссоциальнымиинститутамивсоответствиисихфункциями и назначением; готовность к 

гуманитарной и волонтерской деятельности; 

2) в сфере патриотического воспитания: сформированность российской гражданской 
идентичности, патриотизма, уважения к своему народу, чувства 

ответственностипередРодиной,гордостизасвоюстрану,свойкрай,свойязыки 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) всфередуховно-нравственноговоспитания:личностноеосмыслениеи 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) в сфере 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) всферефизическоговоспитания:осознаниеценностижизни 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 
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здоровьюиустановканаздоровыйобраз жизни; 

6) в сфере трудового воспитания: понимание на основе знания истории значения трудовой 
деятельности как источника развития человека и общества; уважение к труду и результатам

 трудовой деятельности человека; представление о 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) в сфере 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) в понимании 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; овладениеосновными навыками познания и оценки событий 

прошлого с позиций историзма, готовность к осуществлению учебной проектно-

исследовательской деятельности в сфере истории. 

9) в сфере развития эмоционального интеллекта обучающихся: развитие самосознания 

(включая способность осознавать на примерах исторических ситуаций роль эмоций в отношениях 

между людьми, понимать свое эмоциональное состояние, соотнося его с эмоциями людей в 

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). 
 В результате изучения истории на уровне основного 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: 

формулироватьпроблему,вопрос,требующийрешения; 
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; 

вноситькоррективывдеятельность,оцениватьсоответствиерезультатовцелям. 

 У обучающегося будут сформированы следующие базовые 
исследовательские действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 
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определятьпознавательнуюзадачу; 

намечатьпутьеерешенияиосуществлятьподбористорическогоматериала, объекта; 

владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности; 
осуществлятьанализобъекта в соответствиис принципом историзма, основными 

процедурамиисторическогопознания; 

систематизироватьиобобщатьисторическиефакты(втомчислевформетаблиц, 

схем); 
выявлятьхарактерныепризнакиисторическихявлений; 

раскрывать причинно-следственные связи событий прошлого и настоящего; сравнивать 

события,ситуации,определяяоснованиядлясравнения,выявляяобщие 

чертыиразличия; 
формулироватьиобосновыватьвыводы; 

соотноситьполученныйрезультатсимеющимсяисторическимзнанием; 

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. 

 Уобучающегосябудутсформированыследующиеуменияработать с информацией как 

часть познавательных универсальных учебных действий: 

осуществлять анализ учебной и внеучебной исторической информации (учебники, 
исторические источники, научно-популярная литература, интернет-ресурсы и другие) — 

извлекать, сопоставлять, систематизировать и 

интерпретировать информацию; 

различать виды источников исторической информации; высказывать суждение о 
достоверностиизначенииинформацииисточника(попредложеннымили 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; 

создаватьтекстывразличныхформатахсучетомназначенияинформациии целевой аудитории, 

выбирая оптимальную форму представления и визуализации. 
 У обучающегося будут сформированы следующие умения общения как часть 

коммуникативных универсальных учебных действий: 

представлятьособенностивзаимодействиялюдейвисторическихобществахи современном 
мире; 

участвоватьвобсуждениисобытийиличностейпрошлогоисовременности, выявляя сходство 

и различие высказываемых оценок; 

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

владеть способамиобщения и конструктивного взаимодействия, в том числе межкультурного, в 

образовательной организации и социальном окружении; 

аргументированновестидиалог,уметьсмягчатьконфликтныеситуации. 
 У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной 

деятельности: 

осознаватьнаосновеисторическихпримеровзначениесовместнойдеятельности людей как 
эффективного средства достижения поставленных целей; 

планировать и осуществлятьсовместнуюработу, коллективныеучебные проекты по 

истории, в том числе на региональном материале; 
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определятьсвоеучастиевобщейработеикоординироватьсвоидействияс другими членами 
команды; 

проявлятьтворчествоиинициативувиндивидуальной икоманднойработе; оценивать 

полученные результаты и свой вклад в общую работу. 

 У обучающегося будут сформированы следующие умения в части регулятивных 
универсальных учебных действий: 

владение 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; 

владениеприемамисамоконтроля:осуществлятьсамоконтроль,рефлексию и самооценку 

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

возникших трудностей; 
принятиесебяидругих:осознаватьсвоидостиженияислабыестороныв 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.  

 Предметные результаты освоения программы по истории на уровне среднего общего 

образования должны обеспечивать: 

1) понимание значимости России в мировых политических и социально- 

экономическихпроцессахХХ—началаXXIв.,знаниедостиженийстраны и ее народа; умение 

характеризовать историческое значение Российской революции, 
Гражданскойвойны,новойэкономическойполитики,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 РоссийскойФедерациикакмировойдержавы,воссоединенияКрымас 
Россией, специальной военной операции на Украине и других важнейших событий ХХ 

— началаXXIв.;особенностиразвитиякультурынародовСССР(России); 

2) знание имен героев Первой мировой, Гражданской, ВеликойОтечественной 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 опорой на 
фактический материал, в том числе используя источники разных типов; 

4) умение выявлять существенные черты исторических событий, явлений, 

процессов;систематизироватьисторическуюинформациювсоответствии с заданными критериями; 
сравнивать изученные исторические события, явления, процессы; 

5) умение устанавливать причинно-следственные, пространственные, временны́ е 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 XXIв., оценивать их полноту и достоверность, 
соотносить с историческим периодом; выявлять общее и различия; привлекать контекстную 

информацию при работе с историческими 
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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,втомчислеисторическиекарты/схемы,поисторииРоссиии 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 деятельностивформе разработки и 

представленияучебныхпроектов по новейшей истории, в том числе 

— нарегиональномматериале(сиспользованиемресурсовбиблиотек,музеевидругих); 

9) приобретение опыта взаимодействия с людьми другой культуры,национальнойи 

религиозной принадлежности наосновеценностей современного российского общества: идеалов 

гуманизма, демократии, мира и взаимопонимания между народами, людьми разных культур; 
проявление уважения к историческому наследию народов России; 

10) умениезащищать историческую правду,недопускать умаленияподвиганарода при 

защите Отечества, готовность давать отпор фальсификациям российской истории; 

11) знание ключевыхсобытий,основныхдат иэтаповисторииРоссииимиравХХ 

— начале XXI в.; выдающихся деятелей отечественной и всемирной истории; важнейших 

достижений культуры, ценностных ориентиров. 
 Условием достижения каждого из предметных результатов изучения историина уровне 

среднего общего образования является усвоение обучающимися знаний и формирование умений, 

которые составляют структуру предметного результата. 

Формирование умений, составляющих структуру предметных результатов, происходит на 
учебном материале, изучаемом в 10—11 классах. При этом необходимо 

учитывать,чтодостижениепредметныхрезультатовпредполагает не только обращение к истории 

России и всемирной истории ХХ — начала XXI в., но и к 
важнейшимсобытиям,явлениям,процессамисториинашейстраны с древнейших времен до начала 

XX в. Без знания достижений народов России, понимания духовных и материальных факторов 

поступательного развития российского общества в 
предшествующиеэпохиневозможноглубокоепониманиеисторииРоссииXX—начала 

XXI в., осознание истоков достижений и потерь в этот исторический период. При планировании 

уроков истории следует предусмотреть повторение изученных ранее исторических событий, 

явлений, процессов, деятельности историческихличностей России, связанных с актуальным 
историческим материалом урока. 

 Предметные результаты освоения базового учебного курса«История России»: 

1) Россия накануне Первой мировой войны. Ход военных действий. Власть, общество, 
экономика, культура. Предпосылки революции. 

2) Февральская революция 1917 г. Двоевластие. Октябрьская революция. Первые 

преобразования большевиков. Гражданская война и интервенция. Политика «военного 

коммунизма». Общество, культура в годы революций и Гражданской войны. 

3) НЭП. Образование СССР. СССР в годы нэпа. «Великий перелом». Индустриализация, 

коллективизация, культурная революция. Первые пятилетки. Политический строй и репрессии. 

Внешняя политика СССР. Укрепление обороноспособности. 

4) Великая Отечественная война 1941—1945 гг.: причины, силы сторон, основные 

операции. Государство и общество в годы войны, массовый героизм советского народа, 

единствофронта и тыла,человекна войне.Нацистский оккупационныйрежим, зверства 
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захватчиков. Освободительная миссия Красной Армии. Победа над Японией. Решающий вклад 
СССР в Великую Победу. Защита памяти о Великой Победе. 

5) СССР в 1945—1991 гг. Экономические развитие и реформы. Политическая система 

«развитого социализма». Развитиенауки, образования, культуры. Холодная война и внешняя 

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

6) Российская Федерация в 1992—2022 гг. Становление новой России.Возрождение 
Российской Федерации как великой державы в ХХI в. Экономическая и социальная модернизация. 

Культурное пространство и повседневная жизнь. Укрепление обороноспособности. Воссоединение 

с Крымом и Севастополем. Специальная военная операция. Место России в современном мире. 
 Предметные результаты освоения базового учебного курса «Всеобщая история»: 

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

основные события, результаты. Власть и общество. 

2) Межвоенный период. Революционная волна. Версальско-Вашингтонская система. 
Страны мира в 1920-е гг. Великая депрессия и ее проявления в различных 

странах.«Новыйкурс»вСША.Германскийнацизм.Народныйфронт.Политика 

«умиротворенияагрессора».Культурноеразвитие. 

3) Втораямироваявойна:причины,участники,основныесражения,итоги. 

4) Властьиобществовгодывойны.РешающийвкладСССРвПобеду. 

5) Послевоенные перемены в мире. Холодная война. Мировая система социализма. 

Экономические и политические изменения в странах Запада. Распад колониальных империй. 

Развитие стран Азии, Африки и Латинской Америки. Научно-техническая революция. 

Постиндустриальное и информационное общество. Современный мир: глобализация и 
деглобализация. Геополитический кризис 2022 г. и его влияние на мировую систему. 

 Предметныерезультатыизученияисториив10классе. 

 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. 

Достижениеуказанногопредметногорезультатанепосредственносвязано 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. 
Структурапредметногорезультатавключаетследующийпереченьзнаний и умений: 

называть наиболее значимые события историиРоссии 1914—1945 гг.,объяснять их особую 

значимость для истории нашей страны; 

определять и объяснять (аргументировать) свое отношение и оценку наиболее 
значительныхсобытий,явлений,процессовисторииРоссии1914—1945гг., их значение для истории 

России и человечества в целом; 

используя знания по истории России и всемирной истории 1914—1945гг., 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. 
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 Знание имен героев Первой мировой, Гражданской, Великой Отечественной войн,
 исторических личностей, внесших значительный вклад 

всоциально-экономическое,политическоеикультурноеразвитиеРоссиив 1914—1945 гг. 

Достижение указанного предметного результата возможно при комплексном 

использованииметодовобученияивоспитания,таккак,кромезнаний об исторической личности, 
школьники должны осознать величие личности человека, влияние его деятельности на ход 

истории. 

Структурапредметногорезультатавключаетследующийпереченьзнаний и умений: 

называтьименанаиболеевыдающихсядеятелейисторииРоссии 1914— 1945 гг., события, 

процессы, в которых они участвовали; 
характеризовать деятельность исторических личностей в рамках событий, 

процессовисторииРоссии1914—1945гг.,оцениватьзначениеихдеятельностидля 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. 

 Умениесоставлятьописание(реконструкцию)вустной и письменной форме 
исторических событий, явлений, процессов истории родного края, истории России и всемирной 

истории 1914—1945 гг. и их участников, образажизни людей и его изменения в Новейшую эпоху; 

формулировать и обосновывать собственную 
точкузрения(версию,оценку)сопоройнафактическийматериал, в том числе используя источники 

разных типов. 

Структурапредметногорезультатавключаетследующийпереченьзнаний и умений: 

объяснятьсмыслизученных/изучаемыхисторическихпонятийитерминов 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; 

определятьиобъяснятьсопоройнафактическийматериалсвоеотношениекнаиболеезначительн
ымсобытиям,достижениямиличностямисторииРоссии и зарубежных стран 1914—1945 гг.; 

понимать необходимость фактической аргументации для обоснования своей позиции; 

самостоятельно отбирать факты, которые могут быть использованы 
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дляподтвержденияилиопровержениякакой-либооценкиисторическихсобытий; формулировать 
аргументы для подтверждения или опровержения собственной или предложенной точки

 зрения по дискуссионной проблеме из истории России 

ивсемирнойистории1914—1945гг.;сравниватьпредложеннуюаргументацию,выбирать 

наиболееаргументированнуюпозицию. 

 Умение выявлять существенные черты исторических событий, явлений, 

процессов1914—1945гг.;систематизироватьисторическуюинформацию в соответствии с 
заданными критериями; сравнивать изученные исторические события, явления, процессы. 

Структурапредметногорезультатавключаетследующийпереченьзнаний и умений: 

называть характерные, существенные признаки событий, процессов, явлений истории 
России и всеобщей истории 1914—1945 гг.; 

различатьвисторическойинформацииизкурсовисторииРоссии 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 историческиеаналогии. 

 Умение устанавливать причинно-следственные, пространственные,временны́ 

есвязиисторическихсобытий,явлений,процессов;характеризовать 

ихитоги;соотноситьсобытияисторииродногокраяиисторииРоссиив 1914—1945 гг.; определять 
современников исторических событий истории России и человечества в целом в 1914—1945 гг. 

Структурапредметногорезультатавключаетследующийпереченьзнаний 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; 
устанавливатьпричинно-следственные,пространственные,временны́есвязимежду 

историческимисобытиями,явлениями, процессамина основеанализаисторической 
ситуации/информации из истории России и зарубежных стран1914— 
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. 
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128.5.5.6. Умение критически анализировать для решения познавательной задачи 
аутентичные исторические источники разных типов (письменные, вещественные, 

аудиовизуальные)поисторииРоссииизарубежныхстран 1914— 1945 гг., оценивать их полноту и 

достоверность, соотносить с историческим периодом; выявлять общее и различия; привлекать 

контекстную информацию при работе с историческими источниками. 

Структурапредметногорезультатавключаетследующийпереченьзнаний и умений: 

различатьвидыписьменныхисторическихисточниковпоисторииРоссиии 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.; 

анализироватьписьменныйисторическийисточникпоисторииРоссии 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; 

соотноситьсодержаниеисторическогоисточникапоисторииРоссии 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 

историческихисточниковпоисторииРоссииизарубежныхстран 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. 

128.5.5.7. Умение осуществлять с соблюдением правил информационной безопасности 
поиск исторической информации по истории России и зарубежных стран 1914—1945 гг. в 

справочной литературе, сети Интернет, средствах массовой информации для решения

 познавательных задач; оценивать полноту и достоверность 
информации с точки зрения ее соответствия исторической действительности. 

Структурапредметногорезультатавключаетследующийпереченьзнаний и умений: 

знать и использовать правила информационной безопасности при поиске исторической 

информации; 
самостоятельно осуществлять поиск достоверных исторических источников, 

необходимыхдляизучениясобытий(явлений,процессов)историиРоссиии зарубежных стран 1914—

1945 гг.; 
наосновезнанийпоисториисамостоятельноподбиратьдостоверныевизуальные 
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источники исторической информации, иллюстрирующие сущностные признаки исторических 
событий, явлений, процессов; 

самостоятельно осуществлять поиск исторической информации, необходимой для 

анализаисторическихсобытий,процессов,явленийисторииРоссии 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 

(сиспользованиемресурсовбиблиотек,музеевидругих). 
Структурапредметногорезультатавключаетследующийпереченьзнаний 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 

информациипоисторииРоссииизарубежныхстран1914—1945гг.исоставлять 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 культурыи 
другие),изучаемыесобытия, явления, процессыисторииРоссии изарубежных стран 1914—1945 гг.; 

привлекатьконтекстнуюинформациюприработесисторическойкартойи рассказывать об 

исторических событиях, используя историческую карту; 

сопоставлять, анализировать информацию, представленную на двух или более 
историческихкартах(схемах)поисторииРоссииизарубежныхстран 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 
территорийстран,расстоянияидругое),социально-экономических и геополитических условий 

существования государств, народов, делать выводы; 

сопоставлятьинформацию,представленнуюнаисторическойкарте/схеме 
поисторииРоссииизарубежныхстран1914—1945гг.,синформацией из аутентичных исторических 

источников и источников исторической информации; 

определять события, явления, процессы, которым посвящены визуальные источники 
исторической информации; 

наоснованиивизуальныхисточниковисторическойинформацииистатистическойинформации

поисторииРоссииизарубежныхстран 1914— 1945 гг. проводить сравнение исторических событий, 

явлений, процессов истории России и зарубежных стран 1914—1945 гг.; 

сопоставлять визуальные источники исторической информации по истории России и 
зарубежных стран 1914—1945 гг. с информацией из других исторических источников, делать 

выводы; 

представлять историческую информацию в виде таблиц, графиков, схем, диаграмм; 
использоватьумения,приобретенныевпроцессеизученияистории, 
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дляучастиявподготовкеучебныхпроектовпоисторииРоссии1914—1945гг.,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. 

Структурапредметногорезультатавключаетследующийпереченьзнаний 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 другойкультуры,национальной и 

религиозной принадлежности, важность учета в общении традиций, обычаев, особенностей 

культуры народов нашей страны; 
участвовать в диалогическом и полилогическом общении, 

посвященномпроблемам,связаннымсисториейРоссииизарубежныхстран 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 давать отпор фальсификациям российской истории. 
Структурапредметногорезультатавключаетследующийпереченьзнаний и умений: 

понимать значение подвига советского народа в годы Великой Отечественной войны, 

значение достижений народов нашей страны в других важнейших событиях, 

процессахисторииРоссииизарубежныхстран1914—1945гг.,осознавать и понимать ценность 
сопричастности своей семьи к событиям, явлениям, процессам истории России; 

используя исторические факты, характеризовать значение достижений народов 

нашейстранывсобытиях,явлениях,процессахисторииРоссии и зарубежных стран 1914—1945 гг.; 

используязнанияпоисторииРоссииизарубежныхстран 1914— 1945 гг., выявлять в 
исторической информации попытки фальсификации истории, приводить аргументы в защиту 

исторической правды; 

активноучаствоватьвдискуссиях,недопускаяумаленияподвиганародапри защите Отечества. 
 Знаниеключевыхсобытий,основныхдатиэтаповисторииРоссиии мира в 1914—1945 

гг.; выдающихся деятелей отечественной и всемирной истории; важнейших достижений культуры, 

ценностных ориентиров. 

 По учебномукурсу«ИсторияРоссии»: 

1) РоссиянаканунеПервоймировойвойны.Ходвоенныхдействий.Власть, 
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общество,экономика,культура.Предпосылкиреволюции. 

2) Февральская революция 1917 г. Двоевластие. Октябрьская революция. Первые 
преобразования большевиков. Гражданская война и интервенция. Политика «военного 

коммунизма». Общество, культура в годы революций и Гражданской войны. 

3) НЭП. Образование СССР. СССР в годы нэпа. «Великий перелом». Индустриализация, 

коллективизация, культурная революция. Первые пятилетки. Политический строй и репрессии. 
Внешняя политика СССР. Укрепление обороноспособности. 

4) Великая Отечественная война 1941—1945 гг.: причины, силы сторон, основные 

операции. Государство и общество в годы войны, массовый героизм советского народа, единство 
фронта и тыла, человек на войне. Нацистский оккупационный режим, зверства захватчиков. 

Освободительная миссия Красной Армии. Победа над Японией. Решающий вклад СССР в 

Великую Победу. Защита памяти о Великой Победе. 

5.5.11.2По учебномукурсу«Всеобщаяистория»: 

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

основные события, результаты. Власть и общество. 

2) Межвоенный период. Революционная волна. Версальско-Вашингтонская система. 
Страны мира в 1920-е гг. Великая депрессия и ее проявления в различных 

странах.«Новыйкурс»вСША.Германскийнацизм.Народныйфронт.Политика 

«умиротворенияагрессора».Культурноеразвитие. 

3) Втораямироваявойна:причины,участники,основныесражения,итоги. 

4) Властьиобществовгодывойны.РешающийвкладСССРвПобеду. 

Структура предметных результатов включает следующий перечень знаний и умений: 
указыватьхронологическиерамкиосновныхпериодовотечественнойи всеобщей истории 

1914—1945 гг.; 

называтьдатыважнейшихсобытийипроцессовотечественнойивсеобщейистории 1914—1945 

гг.; 
выявлять синхронность исторических процессов отечественной и всеобщейистории 1914—

1945 гг., 

делать выводы о тенденциях развития своей страны и других стран в данный период; 
характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты и последствия 

важнейшихисторическихсобытий,явлений,процессовисторииРоссии 1914— 1945 гг. 

 Предметныерезультатыизученияисториив11классе. 
 Понимание значимости России в мировых политических и социально- 

экономических процессах 1945—2022 гг., 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, специальнойвоеннойоперации на

 Украине и других важнейших событий 1945—2022 гг.; особенности развития 

культуры народов СССР (России). 

Достижениеуказанногопредметногорезультатанепосредственносвязано с усвоением 
обучающимися знаний важнейших событий, явлений, процессов истории России 1945—2022 гг., 

умением верно интерпретировать исторические факты, давать им оценку, умением противостоять 

попыткам фальсификации истории, отстаивать историческую правду. Данный результат достижим 
при комплексном использовании методов обучения и воспитания. 

Структурапредметногорезультатавключаетследующийпереченьзнаний и умений: 
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называть наиболее значимые события историиРоссии 1945—2022 гг.,объяснять их особую 
значимость для истории нашей страны; 

определять и объяснять (аргументировать) свое отношение и оценку наиболее 

значительныхсобытий,явлений,процессовисторииРоссии1945—2022гг., их значение для истории 

России и человечества в целом; 

используя знания по истории России и всемирной истории 1945—2022гг., выявлять 

попытки фальсификации истории; 
используя знания по истории России, аргументированно противостоять попыткам 

фальсификации исторических фактов, связанных с важнейшими событиями, явлениями, 

процессами истории России 1945—2022 гг. 
 Знаниеименисторическихличностей,внесшихзначительныйвклад всоциально-

экономическое,политическоеикультурноеразвитиеРоссиив 1945—2022 гг. 

Достижение указанного предметного результата возможно при комплексном 

использованииметодовобученияивоспитания,таккак,кромезнаний об исторической личности, 
обучающиеся должны осознать величие личности человека, влияние его деятельности на ход 

истории. 

Структурапредметногорезультатавключаетследующийпереченьзнаний и умений: 

называтьименанаиболеевыдающихсядеятелейисторииРоссии 1945— 2022 гг., события, 
процессы, в которых они участвовали; 

характеризовать деятельность исторических личностей в рамках событий, 

процессовисторииРоссии1945—2022гг.,оцениватьзначениеихдеятельностидля истории нашей 
станы и человечества в целом; 

характеризовать значение и последствия событий 1945—2022 гг., в которых участвовали 

выдающиеся исторические личности, для истории России; 

определять и объяснять (аргументировать) свое отношение и оценку деятельности 
исторических личностей. 

 Умениесоставлятьописание(реконструкцию)вустной и письменной форме 

исторических событий, явлений, процессов истории родного края, истории России и всемирной 
истории 1945—2022 гг. и их участников, образажизни людей и его изменения в Новейшую эпоху; 

формулировать и обосновывать собственную 

точкузрения(версию,оценку)сопоройнафактическийматериал, в том числе используя источники 

разных типов. 
Структурапредметногорезультатавключаетследующийпереченьзнаний и умений: 

объяснятьсмыслизученных(изучаемых)историческихпонятийитерминов из истории России, 

и всемирной истории 1945—2022 гг., привлекая учебные тексты и (или) дополнительные 
источники информации; корректно использовать исторические понятия и термины в устной речи, 

при подготовке конспекта, реферата; 

по самостоятельно составленному плану представлять развернутый рассказ (описание) о 
ключевых событиях родного края, истории России и всемирной истории 1945—2022 гг. с 

использованием контекстной информации, представленной в 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 в 
1945—2022 гг., анализируя изменения, происшедшие в течение рассматриваемого периода; 

представлять описание памятников материальной и художественной культуры 1945—2022 

гг., их назначение, характеризовать обстоятельства их создания, называть 
авторовпамятниковкультуры,определятьжанр,стиль,особенноститехническихи 
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художественныхприемовсозданияпамятниковкультуры; 

представлять результаты самостоятельного изучения исторической информации из 
истории России и всемирной истории 1945—2022 гг. в форме сложного плана, конспекта, 

реферата; 

определятьиобъяснятьсопоройнафактическийматериалсвоеотношениекнаиболеезначительн

ымсобытиям,достижениямиличностямисторииРоссии и зарубежных стран 1945—2022 гг.; 

понимать необходимость фактической аргументации для обоснования своей 
позиции;самостоятельноотбиратьфакты,которыемогутбытьиспользованы для 

подтверждения/опровержения какой-либо оценки исторических событий; 

формулироватьаргументыдляподтверждения(опровержения)собственнойилипредложенной
точкизренияподискуссионнойпроблемеизисторииРоссиии всемирной истории 1945—2022 гг.; 

сравнивать предложенную аргументацию, выбирать наиболее аргументированную позицию. 

 Умение выявлять существенные черты исторических событий, явлений, 

процессов1945—2022гг.;систематизироватьисторическуюинформацию в соответствии с 
заданными критериями; сравнивать изученные исторические события, явления, процессы. 

Структурапредметногорезультатавключаетследующийпереченьзнаний и умений: 

называть характерные, существенные признаки событий, процессов, явлений истории 

России и всеобщей истории 1945—2022 гг.; 
различатьвисторическойинформацииизкурсовисторииРоссии и зарубежных стран 1945—

2022 гг. события, явления, процессы; факты и мнения, описания и объяснения, гипотезы и теории; 

группировать, систематизировать исторические факты по самостоятельно определяемому 

признаку (хронологии, принадлежности к историческим процессам, типологическим основаниям и 
другим); 

обобщать историческую информацию по истории России и зарубежных стран 1945—2022 

гг.; 
на основе изучения исторического материала давать оценку возможности (корректности) 

сравнения событий, явлений, процессов, взглядов исторических деятелей истории России и 

зарубежных стран в 1945—2022 гг.; 
сравнивать исторические события, явления, процессы, взгляды исторических деятелей 

истории России и зарубежных стран 1945—2022 гг. по самостоятельно определенным критериям; 

на основе сравнения самостоятельно делать выводы; 

на основе изучения исторического материала устанавливать историческиеаналогии. 

 Умение устанавливать причинно-следственные, 

пространственные,временны́есвязиисторическихсобытий,явлений,процессов;характеризовать 

ихитоги;соотноситьсобытияисторииродногокраяиисторииРоссиив 1945—2022 гг.; определять 

современников исторических событий истории России и человечества в целом в 1945—2022 гг. 

Структурапредметногорезультатавключаетследующийпереченьзнаний и умений: 

на основе изученного материала по истории России и зарубежных стран 1945— 2022 гг. 

определять (различать) причины, предпосылки, поводы, последствия, указывать итоги, значение 
исторических событий, явлений, процессов; 

устанавливатьпричинно-следственные,пространственные,временны́есвязимежду 

историческими событиями, явлениями, процессами на основе анализа исторической 
ситуации/информацииизисторииРоссииизарубежныхстран1945— 

2022гг.; 
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делать предположения о возможных причинах (предпосылках) и последствиях 
исторических событий, явлений, процессов истории России и зарубежных стран 1945— 2022 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 1945—
2022 гг.; 

определять современников исторических событий, явлений, процессов истории России и 

человечества в целом 1945—2022 гг. 
 Умение критически анализировать для решения познавательной задачи аутентичные 

исторические источники разных типов (письменные, вещественные, аудиовизуальные) по истории 

России и зарубежных стран 1945—2022 гг., оценивать их полноту и достоверность, соотносить с 

историческим периодом; выявлять общее и различия; привлекать контекстную информацию при 
работе с историческимиисточниками. 

Структурапредметногорезультатавключаетследующийпереченьзнаний и умений: 

различатьвидыписьменныхисторическихисточниковпоисторииРоссиии всемирной истории 
1945—2022 гг.; 

определять авторство письменного исторического источника по истории России и 

зарубежных стран 1945—2022 гг., время и место его создания, события, явления, процессы, о 
которых идет речь и другие, соотносить информацию письменного источника с историческим 

контекстом; 

определять на основе информации, представленной в письменном историческом 

источнике, характерные признаки описываемых событий, явлений, процессов по истории России и 
зарубежных стран 1945—2022 гг.; 

анализироватьписьменныйисторическийисточникпоисторииРоссии и зарубежных стран 

1945—2022 гг. с точки зрения его темы, цели, позиции автора документа и участников событий, 
основной мысли, основной и дополнительной информации, достоверности содержания; 

соотноситьсодержаниеисторическогоисточникапоисторииРоссии и зарубежных стран 

1945—2022 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 1945—2022 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 1945—2022 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 1945—2022 гг. в справочной 

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

 оценивать полноту и достоверность информации с точки зрения ее 
соответствия исторической 
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действительности. 

Структурапредметногорезультатавключаетследующийпереченьзнанийи умений: 

знать и использовать правила информационной безопасности при поиске исторической 
информации; 

самостоятельно осуществлять поиск достоверных исторических источников, 

необходимыхдляизучениясобытий(явлений,процессов)историиРоссиии зарубежных стран 1945—

2022 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 

анализаисторическихсобытий,процессов,явленийисторииРоссии и зарубежных стран 1945—2022 

гг.; 

используя знания по истории, оценивать полноту и достоверность информации с точки 
зрения ее соответствия исторической действительности. 

 Умение анализировать текстовые, визуальные источники исторической информации, 

в том числе исторические карты (схемы), по истории России и зарубежных стран 1945—2022 гг.; 
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 

(сиспользованиемресурсовбиблиотек,музеевидругих). 

Структурапредметногорезультатавключаетследующийпереченьзнаний и умений: 

определять на основе информации, представленной в текстовом источнике исторической 
информации, характерные признаки описываемых событий (явлений, процессов) истории России и 

зарубежных стран 1945—2022 гг.; 

отвечать на вопросы по содержанию текстового источника исторической 
информациипоисторииРоссииизарубежныхстран1945—2022гг.исоставлять 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 культурыи другие),изучаемые 

события, явления, процессыистории России и зарубежных стран 1945—2022 гг.; 

привлекатьконтекстнуюинформациюприработесисторическойкартойи рассказывать об 
исторических событиях, используя историческую карту; 

сопоставлять, анализировать информацию, представленную на двух или более 

исторических картах/схемах по истории России и зарубежных стран 1945—2022 гг.; оформлять 
результаты анализа исторической карты/схемы в виде таблицы, схемы; делать выводы; 

на основании информации, представленной на карте (схеме) по истории России и 

зарубежных стран 1945—2022 гг., проводить сравнение исторических объектов (размеры 

территорий стран, расстояния и другое), социально-экономических и геополитических условий 
существования государств, народов, делать выводы; 

сопоставлятьинформацию,представленнуюнаисторическойкарте(схеме)поисторииРоссиииз

арубежныхстран1945—2022гг.,синформацией из аутентичных исторических источников и 
источников исторической информации; 

определять события, явления, процессы, которым посвящены визуальные источники 

исторической информации; 
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наоснованиивизуальныхисточниковисторическойинформацииистатистическойинформации
поисторииРоссииизарубежныхстран 1945— 2022 гг. проводить сравнение исторических событий, 

явлений, процессов истории России и зарубежных стран 1945—2022 гг.; 

сопоставлять визуальные источники исторической информации по истории России и 

зарубежных стран 1945—2022 гг. с информацией из других исторических источников, делать 
выводы; 

представлять историческую информацию в видетаблиц, графиков, схем, диаграмм; 

использоватьумения,приобретенныевпроцессеизученияистории, 

дляучастиявподготовкеучебныхпроектовпоисторииРоссии1945—2022гг.,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. 

Структурапредметногорезультатавключаетследующийпереченьзнаний и умений: 

понимать особенности политического, социально-экономического и историко- 
культурногоразвитияРоссиикакмногонациональногогосударства,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 представителямидругойкультуры, национальной и 

религиозной принадлежности, важность учета в общении традиций, обычаев, особенностей 
культуры народов нашей страны; 

участвовать в диалогическом и полилогическом общении, посвященномпроблемам, 

связанным с историей России и зарубежных стран 1945—2022 гг., создавать устные 

монологические высказывания разной коммуникативной направленности в зависимости от целей, 
сферы и ситуации общения с соблюдением норм современного русского языка и речевого этикета. 

 Умение защищать историческую правду, не допускать умаления подвига народа 

при защите Отечества, готовность давать отпор фальсификациям российской истории. 
Структурапредметногорезультатавключаетследующийпереченьзнаний и умений: 

понимать значение подвига советского народа в годы Великой Отечественной войны, 

значение достижений народов нашей страны в других важнейших событиях, 

процессахисторииРоссииизарубежныхстран1945—2022гг.,осознавать и понимать ценность 
сопричастности своей семьи к событиям, явлениям, процессам истории России; 

используя исторические факты, характеризовать значение достижений народов 

нашейстранывсобытиях,явлениях,процессахисторииРоссии и зарубежных стран 1945 — 2022 гг.; 

используязнанияпоисторииРоссииизарубежныхстран1945—2022гг.,выявлять 
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в исторической информации попытки фальсификации истории, приводить аргументы в защиту 
исторической правды; 

активноучаствоватьвдискуссиях,недопускаяумаленияподвиганародапри защите Отечества. 

 Знание ключевых событий, основных дат и этапов истории России и мира в 1945—

2022 гг.; выдающихся деятелей отечественной и всемирной истории; важнейших достижений 

культуры, ценностных ориентиров. 

 Поучебномукурсу«ИсторияРоссии»: 

1) СССР в 1945—1991 гг. Экономические развитие и реформы. Политическая система 

«развитого социализма». Развитиенауки, образования, культуры. Холодная война и внешняя 

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

2) Российская Федерация в 1992—2022 гг. Становление новой России.Возрождение 

Российской Федерации как великой державы в ХХI в. Экономическая и социальная модернизация. 

Культурное пространство и повседневная жизнь. Укрепление обороноспособности. Воссоединение 
с Крымом и Севастополем. Специальная военная операция. Место России в современном мире. 

5.6.11.2.По учебномукурсу«Всеобщаяистория»: 

1) Послевоенные перемены в мире. Холодная война. Мировая система социализма. 
Экономические и политические изменения в странах Запада. 

2) Распад колониальных империй. Развитие стран Азии, Африки и Латинской Америки. 

Научно-техническая революция. Постиндустриальное и информационное общество. 

3) Современный мир: глобализация и деглобализация. Геополитический кризис 2022 г. и 

его влияние на мировую систему. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний иумений: 
указыватьхронологическиерамкиосновныхпериодовотечественнойи всеобщей истории 

1945—2022 гг.; 

называтьдатыважнейшихсобытийипроцессовотечественнойивсеобщейистории 1945—2022 
гг.; 

выявлять синхронность исторических процессов отечественной и всеобщейистории1945—

2022гг.,делатьвыводыотенденцияхразвитиясвоейстраны и других стран в данный период; 

характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты и последствия 
важнейшихисторическихсобытий,явлений,процессовисторииРоссии 1945— 2022 гг. 

 

 

 

 Федеральнаярабочаяпрограммапоучебномупредмету 

«Обществознание»(углублённыйуровень). 

1. Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Обществознание» 

(углублённый уровень) (предметная область «Общественно-научные предметы») (далее 
соответственно – программа по обществознанию, обществознание) включает пояснительную 

записку, содержание обучения, планируемые результаты освоения программы по 

обществознанию. 

2. Пояснительнаязапискаотражаетобщие цели и задачи изученияобществознания, 

характеристику психологических предпосылок к его изучению обучающимися, место в структуре 

учебного плана, а также подходы к отбору содержания, к определению планируемых результатов. 

3. Содержаниеобученияраскрываетсодержательныелинии,которыепредлагаются 
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дляобязательногоизучениявкаждомклассенауровнесреднегообщегообразования. 

4. Планируемые результаты освоения программы по обществознанию включают 
личностные,метапредметныерезультатызавесьпериодобучения на уровнесреднего общего 

образования, а также предметные достижения обучающегося за каждый год обучения. 

5. Пояснительнаязаписка. 

 Программа по обществознанию на уровне среднего общего образования разработана 
на основе требований к результатам освоения основной образовательной программы, 

представленных в Федеральном государственном образовательном стандарте 

среднегообщегообразования, в соответствии с 
Концепцией преподавания учебного предмета «Обществознание» (Концепция преподавания 

учебного предмета «Обществознание» в образовательных организациях Российской Федерации, 

реализующихосновные общеобразовательные программы 2018 г.), а также с учётом федеральной 

программы воспитания. Федеральнаярабочая программа по обществознанию углублённого уровня 
реализует принцип преемственности примерных рабочих образовательных программ основного 

общего и среднего общего образования 

иориентировананарасширениеиуглублениесодержания,представленного в федеральной рабочей 

программе по обществознанию базового уровня. 
 Учебныйпредмет«Обществознание»выполняетведущуюроль вреализации школой 

функции интеграции молодёжи всовременноеобщество,направляет и обеспечивает условия 

формирования российской гражданской идентичности, освоения традиционных ценностей 
многонационального российского народа, социализациистаршихподростков, их

 готовности к саморазвитию и непрерывному образованию, 

труду и творческому самовыражению, правомерному поведению и взаимодействию с другими 

людьми в процессе решения задач личной и социальной значимости. 
 Содержание учебного предмета ориентируется на систему теоретических знаний, 

традиционные ценности российского общества, представленные на базовом уровне, и 

обеспечивает преемственность по отношению к обществоведческому курсу уровня основного 

общего образования путём углублённого изучения ряда социальных процессов и явлений. Наряду 
с этим вводится ряд новых, более сложных компонентов содержания, включающих знания, 

социальные навыки, нормы и принципы поведения людей в обществе, правовые нормы, 

регулирующие отношения людей во всех областях жизни. 
 Сохранение интегративного характера предмета на углублённом уровне 

предполагаетвключениевегосодержаниетехкомпонентов, которые создают целостное и достаточно 

полное представление обо всех основных сторонах развития общества, о деятельности человека 
как субъекта общественных отношений, а также о способах их регулирования. Каждый из 

содержательных компонентов,которыепредставленыинабазовомуровне,раскрывается 

вуглублённомкурсевболееширокоммногообразиисвязейиотношений.Кроме того, содержание 

предмета дополнено рядом вопросов, связанных с логикой и методологией познания социума 
различными социальными науками. Усилено внимание к 

характеристикеосновныхсоциальныхинститутов.Восновуотбора и построения учебного 

содержания положен принцип многодисциплинарности обществоведческого знания. Разделы 
курса отражают основы различныхсоциальныхнаук. 

 Углубление теоретических представлений сопровождается созданием условий для 

развития способности самостоятельного получения знаний на основе освоения 

различныхвидов(способов)познания,ихпримененияприработе как с адаптированными, так и 
неадаптированными источниками информации 
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вусловияхвозрастанияролимассовыхкоммуникаций. 

 Содержание учебного предмета ориентировано на познавательную 
деятельность,опирающуюсякакнатрадиционныеформыкоммуникации, так и на цифровую среду, 

интерактивные образовательные технологии,визуализированные данные, схемы, моделирование 

жизненных ситуаций. 

 Изучение обществознания на углублённом уровне предполагает получение 

обучающимися широкого (развёрнутого) опыта учебноисследовательской деятельности, 
характерной для высшего образования. 

 Сучётомособенностейсоциальноговзросленияобучающихся,их личного социального 

опыта и осваиваемых ими социальных практик, изменения их 
интересовисоциальныхзапросовсодержаниеучебногопредмета на углублённом уровне 

обеспечивает обучающимся активность, позволяющую участвовать в общественно значимых, в 

том числе волонтёрских, проектах, расширяющих возможности профессионального
 выбора и поступления в образовательные 

организации, реализующие программы высшего образования. 

 Целями изучения учебного предмета «Обществознание» углублённого уровня 

являются: 

воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, патриотизма, 
правовой культуры и правосознания, уважения к социальным нормам и 

моральнымценностям,приверженностиправовымпринципам,закреплённымв Конституции 

Российской Федерации и законодательстве Российской Федерации; 
развитие духовнонравственных позиций и приоритетов личности в период ранней юности, 

правового сознания, политической культуры, экономического образа мышления, функциональной 

грамотности, способности к предстоящему самоопределению в различных областях жизни: 
семейной, трудовой, профессиональной; 

освоение системы знаний, опирающейся на системное изучение основ базовых для 

предмета социальных наук, изучающих особенности и противоречия современного общества, его 

социокультурное многообразие, единство социальных сфер и институтов, человека как субъекта 
социальных отношений, многообразие видов деятельности людей и регулирование общественных 

отношений; 

развитиекомплексаумений,направленныхнасинтезированиеинформациииз разных 

источников (в том числе неадаптированных, цифровых и традиционных) для решения 
образовательных задач и взаимодействия с социальной средой, выполнения типичных

 социальных ролей, выбора стратегий поведения 

в конкретных ситуациях осуществления коммуникации, достижения личных финансовых целей, 
взаимодействия с государственными органами, финансовыми организациями; 

овладение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 

действийимыслительныхпроцессов,ихрезультатов,границсвоегознания 
инезнания,новыхпознавательныхзадачисредствихдостижениясопорой на инструменты (способы) 

социального познания, ценностные ориентиры, элементы научной методологии; 

обогащение опыта применения полученных знаний и умений в различных областях 

общественной жизни и в сферах межличностных отношений, создание условий для освоения 
способов успешного взаимодействия с политическими, правовыми, финансово- экономическими и

 другими социальными институтами и решения значимых для 

личности задач, реализации личностного потенциала; 

расширение палитры способов познавательной, коммуникативной, практической 
деятельности, необходимых для участия в жизни общества, профессионального выбора, 

поступления в образовательные организации, реализующие программы высшего образования, в 

том числе по направлениям социальногуманитарной подготовки. 
 Общеечислочасов,рекомендованныхдляизучения 272часа- часов: в 10 классе – 136 

часов (4 часа в неделю), в 11 классе - 136 часов (4 часа 
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внеделю). 

6. Содержание обучения в 10 классе Последовательность изучения тем 

в пределах одного раздела может варьироваться. 

 Социальныенаукииихособенности. 

Обществокакпредметизучения.Различныеподходыкизучениюобщества. 
Особенностисоциальногопознания.Научноеиненаучноесоциальноепознание. 

Социальныенаукивсистеменаучногознания. Местофилософиив системе обществознания. 

Философия и наука. 
Методыизучениясоциальныхявлений.Сходствоиразличиеестествознанияи 

обществознания. Особенности наук, изучающих общество и человека. 

Социальныенаукиипрофессиональноесамоопределениемолодёжи. 

 Введениевфилософию. 
Социальная философия, её место в системе наук об обществе. Философское осмысление 

общества как целостной развивающейся системы. Взаимосвязь природы и 

общества.Понятие«социальныйинститут».Основныеинститутыобщества, их функции и роль в 
развитии общества. 

Типология обществ. Современное общество: ведущие тенденции, особенности 

развития.Динамикаимногообразиепроцессовразвитияобщества. Типы социальной динамики. 

Эволюция и революция как формы социального изменения. Влияние массовых коммуникаций на 
развитие общества и человека. 

Понятие общественного прогресса, критерии общественного прогресса. Противоречия 

общественного прогресса. Процессы глобализации. Противоречивость глобализации и её 

последствий. Глобальные проблемы современности. Общество и человек перед лицом угроз и 
вызовов XXI в. 

Философская антропология о становлении человека и зарождении общества. Человечество 

как результат биологической и социокультурной эволюции. Сущность человека как философская 
проблема. Духовное и материальное в человеке. Способность к познанию и деятельности – 

фундаментальные особенности человека. 

Сознание. Взаимосвязь сознания и тела. Самосознание и его роль в развитии 
личности.Рефлексия.Общественноеииндивидуальноесознание.Теоретическое и обыденное 

сознание. Формы общественного сознания: религиозное, нравственное, политическое и другие. 

Способы манипуляции общественным мнением. Установки и 

стереотипымассовогосознания.Воздействиесредствмассовойинформации на массовое и 
индивидуальное сознание в условиях цифровой среды. Использование достоверной и 

недостоверной информации. 

Философия о деятельности как способе существования людей, самореализации личности. 
Мотивация деятельности. Потребности и интересы. Многообразие видов деятельности. Свобода и 

необходимость в деятельности. 

Гносеология в структуре философского знания. Проблема познаваемости мира. Познание 

как деятельность. Знание, его виды. Истина и её критерии. Абсолютная истина. Относительность 
истины. Истина и заблуждение. Формы чувственного познания, его специфика и роль. Формы 

рационального познания. Мышление и язык. Смысл и значение языковых  выражений. 

  Рассуждения и умозаключения. Дедукция и индукция. 

Доказательство, наблюдение, эксперимент, 
практика.Объяснениеипонимание.Видыобъяснений.Распространённыеошибкив рассуждениях. 

Парадоксы, спор, дискуссия, полемика. Основания, допустимые приёмы рационального спора. 

Научное знание, его характерные признаки: системность, объективность,
 доказательность, проверяемость. Эмпирический и 

теоретический уровни научного знания. Способы и методы научного познания. Дифференциация и 

интеграция научного знания. Междисциплинарные научные исследования. 

Духовнаяжизньчеловекаи общества.Человеккак духовноесущество. Человек как 
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творец и творение культуры. Мировоззрение: картина мира, идеалы, ценности и цели. Понятие 
культуры. Институты культуры. Диалог культур. Богатствокультурногонаследия России. Вклад 

российской культуры в мировую культуру. Массовая и элитарная культура. Народная культура. 

Творческая элита. Религия, её культурологическое понимание. Влияние религии на развитие 

культуры. 

Искусство, его виды и формы. Социальные функции искусства. Современное искусство. 

Художественная культура. 

Наука как область духовной культуры. Роль науки в современном обществе. Социальные 
последствия научных открытий и ответственность учёного. Авторитет науки. Достижения 

российской науки на современном этапе. 

Образованиекакинститутсохраненияипередачикультурногонаследия. 

Этика,мораль,нравственность.Основныекатегорииэтики.Свободаволи и нравственная 
оценка. Нравственность как область индивидуально ответственного поведения. 

Этическиенормыкакрегулятордеятельностисоциальныхинститутов и нравственного 

поведения людей. 
Особенностипрофессиональнойдеятельностипонаправлениям,связаннымс философией. 

 Введениевсоциальнуюпсихологию. 

Социальнаяпсихологиявсистемесоциальногуманитарногознания.Этапы 
иосновныенаправленияразвитиясоциальнойпсихологии.Междисциплинарныйхарактер социальной 

психологии. 

Теориисоциальныхотношений.Основныетипысоциальныхотношений. 

Личность как объект исследования социальной психологии. Социальная установка. 
Личность в группе. Понятие «Я-концепция». Самопознание 

и самооценка. Самоконтроль. Социальная идентичность. Ролевое поведение. Межличностное 

взаимодействие как объект социальной психологии. 
Группа как объект исследования социальной психологии. Классификация групп в 

социальнойпсихологии.Большиесоциальныегруппы.Стихийныегруппы и массовые движения. 

Способы психологического воздействия в больших социальных группах. Феномен психологии 
масс, «эффект толпы». 

Малыегруппы.Динамическиепроцессывмалойгруппе. 

Условные группы. Референтная группа. Интеграция в группах разного уровня развития. 

Влияние группы на индивидуальное поведение. Групповая сплочённость. Конформизм и 
нонконформизм. Причины конформного поведения. Психологическое манипулированиеи 

способыпротиводействияему. Межличностныеотношениявгруппах. Межличностная 

совместимость. Дружеские отношения. Групповая дифференциация. Психологические проблемы 
лидерства. Формы и стиль лидерства. Взаимоотношения в ученических группах. 

Антисоциальныегруппы.Опасностькриминальных групп.Агрессивноеповедение. Общение 

как объект социальнопсихологических исследований. Функции общения. Общение как обмен 

информацией. Общение как взаимодействие. Особенности общения в информационном
 обществе. Институты коммуникации. Роль социальных сетей в 

общении.Рискисоциальныхсетейисетевогообщения.Информационнаябезопасность. 

Теории конфликта. Межличностные конфликты и способы их разрешения. 
Особенностипрофессиональнойдеятельностисоциальногопсихолога. 

Психологическоеобразование. 

 Введениевэкономическуюнауку. 
Экономика как наука, этапы и основные направления её развития. Микроэкономика, 

макроэкономика, мировая экономика. Место экономической науки 

срединаукобобществе.Предметиметодыэкономическойнауки.Ограниченность 
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ресурсов.Экономическийвыбор.Экономическаяэффективность. 

Экономические институты и их роль в развитии общества. Собственность. Экономическое 
содержание собственности. Главные вопросы экономики. Производство. Факторы производства и 

факторные доходы. Кривая производственных возможностей. Типы экономических систем. 

Экономическая деятельность и её субъекты. Домашние хозяйства, предприятия, 

государство. Потребление, сбережения, инвестиции. Экономические отношения и экономические 

интересы. Рациональное поведение людей в экономике. Экономическая свобода и социальная 
ответственность субъектов экономики. 

Институт рынка. Рыночные механизмы: цена и конкуренция. Рыночное ценообразование. 

Рыночный спрос, величина и факторы спроса. Рыночное предложение, величина и факторы 
предложения. Закон спроса. Закон предложения.Эластичностьспроса и эластичность предложения. 

Нормальные блага, товары первой необходимости и товары роскоши. Товары Гиффена и эффект 

Веблена. Рыночное равновесие, равновесная цена. 

Конкуренция как основа функционирования рынка. Типы рыночных структур. 
Совершенная и несовершенная конкуренция. Монополистическая конкуренция. Олигополия. 

Монополия, виды монополий. Монопсония. Государственная политика Российской Федерации по 

поддержке и защите конкуренции. Методы антимонопольного регулирования экономики. 

Рынок ресурсов. Рынок земли. Природные ресурсы и экономическая рента. Рынок 
капитала. Спрос и предложение на инвестиционные ресурсы. Дисконтирование. Определение 

рыночно справедливой цены актива. Рынок труда. Занятость и безработица. Государственная

 политика регулирования рынка труда 
в Российской Федерации. Минимальная оплата труда. Роль профсоюзов. Потребности 

современного рынка труда в Российской Федерации. 

Информация как ресурс экономики. Асимметрия информации. Способы решения 

проблемы асимметрии информации. Государственная политика цифровизации экономики в 
Российской Федерации. 

Институт предпринимательства и его роль в экономике. Виды и мотивы 

предпринимательской деятельности. Организационноправовые формы предприятий. 
Малыйбизнес.Франчайзинг.Этикапредпринимательства.Развитие и поддержка малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации. 

Экономическиецелифирмы.Показателидеятельностифирмы.Выручка и прибыль. Издержки 

и их виды (необратимые издержки, постоянные и переменные издержки, средние и предельные 
издержки). Предельные издержки и предельная выручка фирмы. Эффект масштаба производства. 

Амортизационные отчисления. Альтернативная стоимость и способы финансирования 

предприятия. Основные принципы менеджмента. Основные элементы маркетинга.
 Влияние конкуренции на деятельность фирмы. Политика 

импортозамещения в Российской Федерации. 

Финансовыеинституты. Банки. Банковская система. Центральный банк Российской 
Федерации.Финансовыеуслуги.Вкладыикредиты.Денежнаямасса и денежная база. Денежные 

агрегаты. Денежный мультипликатор. Финансовые рынки, их виды и функции. Денежный рынок. 

Фондовый рынок. Современные финансовые технологии. Финансовая безопасность. Цифровые 

финансовые активы. Монетарная политика. Денежнокредитная политика Банка России. 
Инфляция: причины, виды, социальноэкономические последствия. Антиинфляционная политика в 

Российской Федерации. 

Государство в экономике. Экономические функции государства. Общественные блага 

(блага общего доступа, чисто общественные блага, чисто частные блага). Исключаемость и 
конкурентность в потреблении. Способы предоставления общественных благ. Несовершенства 

рыночной организации хозяйства. Государственное регулирование 
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рынков.Внешниеэффекты.Положительныеиотрицательныевнешниеэффекты. 

Государственный бюджет. Дефицит и профицит бюджета. Государственный долг. 
Распределение доходов. Регулирование степени экономического неравенства. Мультипликаторы 

бюджетной политики. Налоги. Виды налогов. Принципы налогообложения в Российской 

Федерации. Налогообложение и субсидирование. Фискальная политика государства. 

Экономический рост. Измерение экономического роста. Основные макроэкономические 

показатели: валовой национальный продукт (ВНП), валовый внутренний продукт (ВВП). Индексы 
цен. Связь между показателями ВВП и ВНП. Реальный и номинальный валовый внутренний 

продукт. Факторы долгосрочного экономического роста. Рынок благ. Совокупный спрос и 

совокупное предложение. Экономические циклы. Фазы экономического цикла. Причины 
циклического развития экономики.Значениесовокупногоспросаисовокупногопредложениядля 

циклических колебаний и долгосрочного экономического роста. 

Мировая экономика. Международное разделение труда. Внешняя торговля. Сравнительные 

преимущества в международной торговле. Государственноерегулирование внешней торговли. 
Экспорт и импорт товаров и услуг. Квотирование. Международные расчёты. Платёжный баланс. 

Валютный рынок. 

Возможности применения экономических знаний. Особенности профессиональной 

деятельности в экономической сфере. 

7. Содержаниеобученияв11классеПоследовательностьизучениятем в пределах одного 

раздела может варьироваться. 

 Введениевсоциологию. 
Социологиявсистемесоциально-

гуманитарногознания,еёструктураифункции.Этапыиосновныенаправленияразвитиясоциологии.Ст

руктурный и функциональный анализ общества в социологии. 

Социальное взаимодействие и общественные отношения. Социальные субъекты и их 
многообразие. Социальные общности и группы. Виды социальных групп. 

Этническиеобщности.Этнокультурныеценностиитрадиции.Нация как этническая и 

гражданская общность. Этнические отношения. Этническое многообразие современного мира. 
Миграционные процессы в современном мире. Конституционные основы национальной политики 

в Российской Федерации. 

Молодёжь как социальная группа, её социальные 
и социально-психологические характеристики. Особенности молодёжной субкультуры. Проблемы 

молодёжи в современной России. Государственная молодёжная политика Российской Федерации. 

Институтысоциальнойстратификации.Социальнаяструктура и стратификация. Социальное 

неравенство. Критерии социальной стратификации. Стратификация в информационном обществе. 
Институт семьи. Типы семей. Семья в современном обществе. Традиционные 

семейныеценности.Изменениесоциальных ролей всовременной семье.Демографическая и 

семейная политика в Российской Федерации. 

Образованиекаксоциальныйинститут.Функцииобразования.Общееипрофессиональноеобраз
ование.Социальнаяиличностнаязначимостьобразования.Роль 

изначениенепрерывногообразованиявинформационномобществе.Системаобразования в 

Российской Федерации. Тенденции развития образования в Российской Федерации. 
Религия как социальный институт. Роль религии в жизни общества и человека. 

Мировыеинациональныерелигии.Религиозныеобъединенияиорганизации в Российской Федерации. 

Принцип свободы совести и его конституционные основы в Российской Федерации. 

Социализация личности, её этапы. Социальное поведение. Социальный статус и 
социальная роль. Социальные роли в юношеском возрасте. 
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Статусно-ролевые отношения как основа социальных институтов. Возможности 
повышения социального статуса в современном обществе. Социальная мобильность, её формы и 

каналы. Социальные интересы. Социальные, этно-социальные (межнациональные) конфликты. 

Причины социальных конфликтов. Способы их разрешения. 

Социальный контроль. Социальные ценности и нормы. Отклоняющееся поведение, его 
формы и проявления. Конформизм и девиантное поведение: последствиядля общества. 

Особенности профессиональной деятельности социолога. Социологическое образование. 

 Введениевполитологию. 

Политология в системе общественных наук, её структура, функции и методы. Политика 

какобщественное явление. Политические отношения, ихвиды. 

Политический конфликт, пути его урегулирования. Политика и мораль. Роль личности в политике. 
Власть в обществе и политическая власть. Структура, ресурсы и функции политической 

власти. Легитимность власти. Институционализация политической власти. Политические 

институты современного общества. 
Политическая система общества, её структура и функции. Факторы формирования 

политической системы. Политические ценности. Политические нормы. Политическая 

коммуникация. Политическая система современного российского общества. 

Место государства в политической системе общества. Понятие формы государства. Формы 
правления. Государственнотерриториальное устройство. Политический режим. Типы 

политических режимов. Демократия, её основные ценности и признаки. Проблемы современной 

демократии. 

Институтыгосударственнойвласти.Институтглавыгосударства. 
Институт законодательной власти. Делегирование властных полномочий. Парламентаризм. 

Развитие традиций парламентской демократии в России. Местное самоуправление в Российской 

Федерации. 
Институтисполнительнойвласти. 

Институтысудопроизводстваиохраныправопорядка. 

Институт государственного управления. Основные функциии направления политики 
государства. Понятие бюрократии. Особенности государственной службы. 

Институтыпредставительствасоциальныхинтересов.Гражданскоеобщество. 

Взаимодействиеинститутовгражданскогообществаипубличнойвласти. 

Выборы в демократическом обществе. Институт всеобщего избирательного права. 
Избирательный процесс и избирательные системы. Избирательная система Российской 

Федерации.Избирательнаякампания.Абсентеизм,егопричины и опасность. 

Институтполитическихпартийиобщественныхорганизаций.Виды,цели и функции 
политических партий. Партийные системы. Становление многопартийности в Российской 

Федерации. Общественно-политические движения в политической системе демократического 

общества. Группы интересов. Группы давления (лоббирование). 

Политическаяэлита.Типологияэлит,особенностиихформирования в современной России. 
Понятие политического лидерства. Типология лидерства. Имидж политического лидера. 

Понятие, структура, функции и типы политической культуры. Политические идеологии. 

Истоки и опасность политического экстремизма в современном обществе. 

Политическая социализация и политическое поведение личности. Политическая 
психология и политическое сознание. Типы политического поведения, политический выбор. 

Политическое участие. 

Политическийпроцессиегоосновныехарактеристики.Видыполитических 
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процессов.ОсобенностиполитическогопроцессавсовременнойРоссии.Место 
ирольсредствмассовойинформациивполитическомпроцессе.Интернет в политической 

коммуникации. 

Современный этап политического развития России. Особенности профессиональной 

деятельности политолога. 

Политологическоеобразование. 

 Введениевправоведение. 

Юридическаянаука.Этапыиосновныенаправленияразвитияюридическойнауки. 

Право как социальный институт. Понятие, признаки и функции права. Роль права в жизни 
общества. Естественное и позитивное право. Право и мораль. Понятие, структура и виды правовых 

норм. Источники права: нормативный правовой акт,нормативный договор, правовой обычай, 

судебный прецедент. Связь права и государства. Правовое государство и гражданское общество. 
Основные принципы организации и деятельности механизма современного государства. 

Правотворчествоизаконотворчество.Законодательныйпроцесс. 

Системаправа.Отраслиправа.Частноеипубличное,материальноеи процессуальное, 

национальное и международное право. 
Правосознание,правоваякультура,правовоевоспитание. 

Понятиеипризнакиправоотношений.Субъектыправоотношений,ихвиды. 

Правоспособность 

и дееспособность. Реализация и применение права, правоприменительные акты. 
Толкование права. 

Правомерное поведение и правонарушение. Виды правонарушений, состав 

правонарушения. Законность и правопорядок, их гарантии. Понятие и виды юридической 
ответственности. 

Конституционное право России, его источники. Конституция Российской Федерации. 

Основы конституционного строя Российской Федерации. 
Праваисвободы человекаигражданинавРоссийскойФедерации.Гражданствокак 

политикоправовой институт. Гражданство Российской Федерации: понятие, принципы, основания 

приобретения. Гарантии и защита прав человека. Права ребёнка. Уполномоченный по правам 

человека в Российской Федерации. Уполномоченный по правам ребёнка при Президенте 
Российской Федерации. 

Конституционные обязанности гражданина Российской Федерации. Воинская обязанность 

и альтернативная гражданская служба. 
Россия – федеративное государство. Конституционноправовой статус субъектов 

Российской Федерации. 

Конституционно-правовой статус федеральных органов власти в Российской Федерации. 

Разграничение предметов ведения и полномочий между органами публичной власти в Российской 
Федерации. Президент Российской Федерации: порядок избрания, полномочия и функции. 

Федеральное собрание – парламент Российской Федерации, порядокформирования и 

функции. Правительство Российской Федерации и федеральные органы исполнительной власти: 

структура, полномочия и функции. Судебная система Российской Федерации, её структура, 
конституционные принципы правосудия. Конституционное судопроизводство. 

Правоохранительные органы Российской Федерации. Конституционные основы деятельности 

правоохранительных органов Российской Федерации. 
Органы государственной власти субъектов Российской Федерации: система, порядок 

формирования и функции. Конституционно-правовые основы местного самоуправления в России. 

Гражданское право. Источники гражданского права. Гражданскоправовые 
отношения:понятиеивиды.Субъектыгражданскогоправа.Физические и юридические лица. 

Правоспособность и дееспособность. Дееспособность 
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несовершеннолетних. Правомочия собственника, формы собственности. Обязательственное право. 
Сделки. Гражданскоправовой договор. Порядок заключения договора: оферта и акцепт. 

Наследование как социально-правовой институт. Основания наследования (завещание, 

наследственный договор, наследование по закону). Права на результаты интеллектуальной 

деятельности. Защита гражданских прав. Защита прав потребителей. Гражданскоправовая 
ответственность. 

Семейноеправо.Источникисемейногоправа.Семьяибрак как социально-правовые 

институты. Правовое регулирование отношений супругов. Условия заключения брака. Порядок 

заключения брака. Прекращение брака. Брачный договор. Права и обязанности членов семьи 
(супругов, родителей и детей). Институт материнства, отцовства и детства.

 Ответственность родителей за воспитание детей. Усыновление. Опека и 

попечительство. Приёмная семья. 

Трудовое право. Источники трудового права. Участники трудовых правоотношений: 
работник и работодатель. Социальное партнёрство в сфере труда. Порядок приёма на работу. 

Трудовой договор. Заключение и прекращение трудового договора. Виды рабочего времени. 

Время отдыха. Заработная плата. Трудовой распорядок и дисциплина труда. Дисциплинарная 

ответственность. Охрана труда. Виды трудовых споров. Особенности правового регулирования 
труда несовершеннолетних в Российской Федерации. 

Образовательное право в российской правовой системе. Образовательные правоотношения. 

Права и обязанности участников образовательного процесса. Общие требования к организации 

приёма на обучение по образовательным программам среднего профессионального и высшего 
образования. 

Административное право, его источники. Субъекты административного права. 

Государственная служба и государственный служащий. Противодействие коррупции в системе 
государственной службы. Административное правонарушение и административная 

ответственность, виды наказаний в административном праве. Административная ответственность 

несовершеннолетних. Управление использованием и охраной природных ресурсов. Экологическое 

законодательство. Экологические правонарушения. Способы защиты экологических прав. 
Финансовое право. Правовое регулирование банковской деятельности. Права и 

обязанности потребителей финансовых услуг. 

Налоговое право. Источники налогового права. Субъекты налоговых правоотношений. 

Права и обязанности налогоплательщика. Налоговые правонарушения. Ответственность за 
уклонение от уплаты налогов. 

Уголовное право, его принципы. Понятие преступления, составпреступления. Виды 

преступлений. Уголовная ответственность, виды наказаний в уголовном праве. Уголовная 
ответственность за коррупционные преступления. Необходимая оборона и крайняя 

необходимость. Уголовная ответственность несовершеннолетних. 

Гражданскоепроцессуальноеправо.Принципыгражданскогосудопроизводства. 
Участникигражданскогопроцесса.Стадиигражданскогопроцесса. 

Арбитражныйпроцесс.Административныйпроцесс. 

Уголовное процессуальное право. Принципы уголовного судопроизводства. Субъекты 

уголовного процесса. Стадии уголовного процесса. Меры процессуального принуждения. Суд 

присяжных заседателей. 
Международное право, его основные принципы и источники. Субъекты 

международногоправа.Международнаязащитаправчеловека.Источники и принципы 

международного гуманитарного права. 
Юридическое образование. Профессиональная деятельность юриста. Основные виды 

юридических профессий. 

8. Планируемыерезультатыосвоенияпрограммыпообществознанию на уровне среднего 
общего образования. 
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 Личностные результаты программы по обществознанию на уровне среднего общего 
образования отражают 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. 

 Врезультатеизученияобществознаниянауровнесреднегообщегообразования у 

обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты: 

1) гражданскоговоспитания: 
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; 

готовностьпротивостоятьидеологииэкстремизма,национализма,ксенофобии, дискриминации по 
социальным, религиозным, расовым, национальным признакам; 

готовностьвестисовместнуюдеятельностьвинтересахгражданскогообщества, участвовать в 

самоуправлении в школе и детскоюношеских организациях; 

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

готовностькгуманитарнойиволонтёрскойдеятельности; 

2) патриотическоговоспитания: 
сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения 

ксвоемународу,чувстваответственностипередРодиной,гордости за свой край, свою Родину, свой 

язык и культуру, прошлое и настоящее многонационального народа России; 
ценностноеотношениекгосударственнымсимволам,историческомуи 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; 

3) духовно-нравственноговоспитания: 
осознание духовных ценностей российского народа; 

сформированностьнравственногосознания,этическогоповедения; 

способность оценивать ситуацию и принимать осознанные решения, ориентируясь на 

морально-нравственные нормы и ценности; 
осознаниеличноговкладавпостроениеустойчивогобудущего; 

ответственное отношение к своим родителям, созданию семьи на основе осознанного 

принятия ценностей семейной жизни в соответствии с традициями народов России; 

4) эстетическоговоспитания: 

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; 
стремлениепроявлятькачестватворческойличности; 

5) физическоговоспитания: 

сформированность здорового и безопасного образа жизни, ответственного 
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отношенияксвоемуздоровью,потребность вфизическомсовершенствовании; 

активное неприятие вредных привычек и иных форм причинения вреда 

физическому и психическому здоровью; 

6) трудовоговоспитания: 

готовностьктруду,осознаниеценностимастерства,трудолюбие; 
готовность к активной социально направленной деятельности, способность 

инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такую деятельность; 

интерес кразличным сферам профессиональнойдеятельности,умение совершать осознанный выбор 

будущей профессии и реализовывать собственные жизненные планы; 
мотивациякэффективномутрудуипостоянномупрофессиональномуросту,к учёту 

общественных потребностей при предстоящем выборе сферы деятельности; 

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

7) экологическоговоспитания: 

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; 

расширениеопытадеятельностиэкологическойнаправленности; 

8) ценностинаучногопознания: 

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; 
мотивациякпознаниюитворчеству,обучениюисамообучениюна протяжении всей жизни, 

интерес к изучению социальных и гуманитарных дисциплин. 

 В процессе достижения личностных результатов освоения обучающимися программы 

среднего общего образования у обучающихся совершенствуется эмоциональный интеллект, 
предполагающий сформированность: 

самосознания,включающегоспособностьпониматьсвоёэмоциональноесостояние, 

видетьнаправленияразвитиясобственнойэмоциональнойсферы, быть уверенным в себе в 

межличностном взаимодействии и при принятии решений; 
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 

иуспеху,оптимизм,инициативность,умениедействовать,исходяизсвоихвозможностей; готовность и 

способность овладевать новыми социальными практиками, осваивать 

типичныесоциальныероли; 
эмпатии, включающей способность понимать эмоциональное состояние других, учитывать

 его приосуществлениикоммуникации,способностьк сочувствию и 

сопереживанию; 

социальныхнавыков,включающихспособностьвыстраиватьотношения 
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сдругимилюдьми,заботиться,проявлятьинтересиразрешатьконфликты. 

 Врезультатеизученияобществознаниянауровнесреднегообщегообразования 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 социальную проблему, рассматривать 

её разносторонне; 

устанавливать существенные признаки или основания для сравнения, классификации и 
обобщения социальных объектов, явлений и процессов, определять критерии типологизации; 

определять цели деятельности, задавать параметры и критерии их достижения, выявлять 

связь мотивов, интересов и целей деятельности; 

выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемыхсоциальныхявлениях и 
процессах, прогнозировать возможные пути разрешения противоречий; 

разрабатывать план решения проблемы с учётом анализа имеющихся ресурсов и 

возможных рисков; 

вносить коррективы в деятельность, отбирать способы деятельности, отвечающие её целям, 
оценивать соответствие результатов целям, оценивать риски последствий деятельности; 

координироватьивыполнятьработувусловияхреального,виртуальногои комбинированного 

взаимодействия; 
развивать креативное мышление при решении учебнопознавательных, жизненных 

проблем, при выполнении социальных проектов. 

 У обучающегося будут сформированы следующие базовыеисследовательские 

действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 
развивать навыки учебноисследовательской и проектной деятельности, навыки 

разрешения проблем; проявлять способность и готовность 

ксамостоятельномупоискуметодоврешенияпрактических задач,применениюразличных методов 
познания, включая специфические методы социального познания; 

осуществлять деятельность по получению нового знания, его интерпретации, 

преобразованиюиприменениювразличныхучебныхситуациях, в том числе при создании учебных и 

социальных проектов; 
формировать научный тип мышления, применять научную терминологию, ключевые 

понятия и методы; 

ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 
жизненных ситуациях; 

выявлятьпричинноследственныесвязисоциальныхявленийипроцессов и актуализировать 

познавательную задачу, выдвигать гипотезу её решения, находить 
аргументыдлядоказательствасвоихутверждений,задаватьпараметры 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 приобретённый опыт; 
уметьпереноситьзнанияобобщественныхобъектах,явленияхипроцессах в познавательную и 

практическую области жизнедеятельности; 

уметь интегрировать знания из разных предметных областей, комплекса социальных наук, 
учебных и внеучебных источников информации; 

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

задачи, допускающие альтернативные решения. 
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 Уобучающегосябудутсформированыследующиеуменияработать с информацией как 
часть познавательных универсальных учебных действий: 

владеть навыками получения социальной информации, в том числе об основах 

общественныхнаукиобществекаксистемесоциальныхинститутов,факторахсоциальной динамики из 

источников разных типов, самостоятельно осуществлять поиск, анализ, 
систематизациюиинтерпретациюинформацииразличныхвидови форм представления; 

создаватьтекстывразличныхформатахсучётомназначенияинформациии целевой аудитории, 

выбирая оптимальную форму представления и визуализации, включая статистические данные, 

графики, таблицы; 

оценивать достоверность, легитимность информации различных видов и форм 
представления, в том числе полученной из интернет-источников, её соответствие правовым и 

моральноэтическим нормам; 

использоватьсредстваинформационныхикоммуникационныхтехнологий 

врешениикогнитивных,коммуникативныхиорганизационныхзадач с соблюдением требований 
эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, 

норм информационной безопасности; 

владеть навыками распознавания и защиты информации, информационной безопасности 

личности. 
 У обучающегося будут сформированы следующие умения общения как часть 

коммуникативных универсальных учебных действий: 

осуществлятькоммуникациивовсехсферахжизни; 
распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков, 

распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты; 

владеть различными способами общения и взаимодействия; аргументированно вести 
диалог, учитывать разные точки зрения; 

развёрнуто и логично излагать свою точкузрения сиспользованиемязыковых средств. 

 У обучающегосябудутсформированы следующиеумения самоорганизации как часть 

регулятивных универсальных учебных действий: 
самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять проблемы, ставить и 

формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и в жизненных ситуациях, 

включая область профессионального самоопределения; 

самостоятельносоставлятьплан решенияпроблемыс учётомимеющихсяресурсов, 
собственных возможностей и предпочтений; 

даватьоценкуновымситуациям,возникающимвпознавательнойи практической 

деятельности, в межличностных отношениях; 
расширять рамки учебного предмета на основе личных предпочтений, проявлять интерес к 

социальной проблематике; 

делать осознанный выбор стратегий поведения, решений при наличии альтернатив, 
аргументировать сделанный выбор, брать ответственность за принятое решение; 

оцениватьприобретённыйопыт; 

способствовать формированию и проявлению широкой эрудиции вразных областях знаний, 

постоянно повышать свой образовательный и культурный уровень. 

 У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной деятельности: 
понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы; 

выбиратьтематикуиметодысовместныхдействийсучётомобщихинтересов,и 

возможностейкаждогочленаколлектива; 
принимать цели совместной деятельности, организовывать и координировать действия по 

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

обсуждать результаты совместной работы; 
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оценивать качество своеговкладаи каждого участникакоманды вобщийрезультат по 
разработанным критериям; 

предлагать новые учебноисследовательские и социальные проекты, оценивать идеи с 

позиции новизны, оригинальности, практической значимости; 

осуществлять позитивноестратегическоеповедениевразличных ситуациях, проявлять 
творчество и воображение, быть инициативным. 

 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; 

владетьнавыкамипознавательнойрефлексиикакосознания совершаемыхдействий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований; использовать приёмы рефлексии для 
оценки ситуации, выбора верного решения; 

уметьоцениватьрискиисвоевременноприниматьрешенияпоихснижению; принимать себя, 

понимая свои недостатки и достоинства; 
учитыватьмотивыиаргументыдругихприанализерезультатовдеятельности; признавать своё 

право и право других на ошибки; 

развиватьспособностьпониматьмирспозициидругогочеловека. 
 Предметныерезультатыосвоенияпрограммыпообществознанию.К концу 10 класса 

обучающийся будет: 

владеть знаниями основ философии, социальной психологии,экономическойнауки, 

включая знания о предмете и методах исследования, этапах и основных 
направленияхразвития,местеироливсоциальномпознании,впостижении и преобразовании 

социальной действительности; объяснять взаимосвязь общественных наук, необходимость 

комплексного подходак изучению социальных явлений и процессов, знать ключевые
 темы, исследуемые этими науками, 

втомчислетакихвопросов,каксистемностьобщества,разнообразиеегосвязей 

сприродой,единствоимногообразиевобщественномразвитии,факторы и механизмы социальной 
динамики, роль человека как субъекта общественных отношений, виды и формы познавательной 

деятельности; общественнаяприрода личности, роль общения и средств коммуникации 

формировании социально- 

психологическихкачествличности;природамежличностныхконфликтовипутиих разрешения; 
экономика как объект изучения экономической теорией, факторы производства и субъекты 

экономики, экономическая эффективность, типы экономических систем, экономические функции 

государства, факторы и показателиэкономического роста, экономические циклы, рыночное 
ценообразование, экономическое содержание собственности, финансовая система и финансовая 

политика государства; 

владетьзнаниямиобобществекаксистемесоциальныхинститутов,о ценностно-нормативной 

основе их деятельности, основных функциях, многообразии социальных институтов, их 
взаимосвязи и взаимовлиянии, изменении их состава и функций в процессе общественного 

развития, политике Российской Федерации, направленной на укрепление и развитие социальных 

институтов российского общества, в том числе поддержку
 конкуренции, развитие малого и среднего предпринимательства, 

внешней торговли, налоговой системы, финансовых рынков; 

владеть элементами методологии социального познания, включая возможности цифровой 
среды; применять методы научного познания социальных процессов и явлений, включая 

типологизацию, социологические опросы, социальное прогнозирование, доказательство, 

наблюдение, эксперимент, практику как методы обоснования истины; методы социальной 

психологии, включая анкетирование, интервью, метод экспертных оценок, анализ
 документов для принятия обоснованных решений, 

планирования и достижения познавательных и 
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практических целей, включая решения о создании и использовании сбережений, инвестиций, 
способах безопасного использования финансовых услуг, выборе будущей 

профессиональнотрудовой сферы, о возможностях применения знаний основ социальных наук в 

различных областях жизнедеятельности; 

уметь классифицировать и типологизировать: социальные институты, типы обществ, 
формы общественного сознания, виды деятельности, виды потребностей, формы познания, уровни 

и методы научного знания, формы культуры, типы мировоззрения;типы социальных отношений, 

виды социальных групп, разновидности социальных конфликтов и способы их разрешения, типы 

рыночных структур, современные финансовые технологии, методы антимонопольного 
регулирования экономики, виды предпринимательской деятельности, показатели деятельности 

фирмы, финансовые институты, факторы производства и факторные доходы; 

уметьсоотноситьразличныетеоретическиеподходы,делатьвыводы 

иобосновыватьихнатеоретическомифактическоэмпирическомуровнях при анализе социальных 
явлений, вести дискуссию, в том числе при рассмотрении ведущих тенденций развития 

российского общества, проявлений общественного прогресса, противоречивости глобализации, 

относительности истины, характера воздействия средств массовой информации на сознание в 

условиях цифровизации, 
формированияустановокистереотиповмассовогосознания,распределенияролейвмалыхгруппах,влия

ниягруппнаповедениелюдей,особенностейобщения в информационном обществе, причин 

возникновения межличностных конфликтов, экономической свободы и социальной 
ответственности субъектов экономики, эффективности мер поддержки малого и среднего бизнеса, 

причинах несовершенства рыночной экономики, путей достижения социальной справедливости 

вусловиях рыночной экономики; 

уметь проводить целенаправленный поиск социальной информации, используя источники 

научного и научнопублицистического характера, ранжировать источники социальной 
информации по целям распространения, жанрам с позиций достоверности сведений, проводить с

 опорой на полученные 

изразличныхисточниковзнанияучебноисследовательскуюипроектнуюработупо философской, 
социально-психологической и экономической проблематике: определять тематику учебных 

исследований и проектов, осуществлять поиск оптимальных путей их реализации, обеспечивать 

теоретическую и прикладную составляющие работ; владеть навыками презентации результатов 

учебно-исследовательской и проектной деятельности на публичных мероприятиях; уметь 
анализировать и оценивать собственный социальный опыт, включая опыт самопознания, 

самооценки, самоконтроля, межличностного взаимодействия, использовать его при решении 

познавательных задач и разрешении жизненных проблем, конкретизировать примерами из личного 
социального опыта, фактами социальной действительности, модельными ситуациями, 

теоретическими положениями разделов«Основы философии»,«Основы социальной психологии», 

«Основы экономической науки», включая положения о влиянии массовых коммуникаций на 
развитие человека и общества, способах манипуляции общественным мнением, распространённых 

ошибках в рассуждениях при ведении дискуссии, различении достоверных и

 недостоверных сведений при работе 

с социальной информацией, возможностях оценки поведения с использованием 
нравственныхкатегорий,выборерациональныхспособовповедениялюдей в экономике в условиях 

ограниченных ресурсов, особенностях профессиональной деятельности в экономической сфере, 

практике поведения на основе этики предпринимательства, о способах защиты своих 
экономических прав и интересов, соблюдении правил грамотного и безопасного поведения при 

пользовании финансовыми услугами и современными финансовыми технологиями, особенностях 

труда молодёжи в условиях конкуренции на рынке труда; 



217 
 

уметь проявлять готовность продуктивно взаимодействовать с 
общественными институтами на основе правовых норм для обеспечения защиты прав человека и 

гражданина в Российской Федерации и установленных правил, уметь 

самостоятельнозаполнятьформы,составлятьдокументы,необходимые в социальной практике, 

рассматриваемой на примерах материала разделов «Основы философии», «Основы социальной 
психологии», «Основы экономической науки»; 

проявлятьумения,необходимыедляуспешногопродолженияобразованияв высшей школе по 

направлениям социально-гуманитарной подготовки, включая умение самостоятельно овладевать 

новыми способами познавательной деятельности, выдвигать гипотезы, соотносить информацию, 
полученную из разных источников, эффективно взаимодействовать в исследовательских группах, 

способность ориентироваться в направлениях профессиональной деятельности, связанных с 

философией, социальной психологией и экономической наукой. 

 Предметныерезультатыосвоенияпрограммыпообществознанию.К концу 11 класса 

обучающийся будет: 
владеть знаниями основ социологии, политологии, правоведения, включая знания о 

предмете и методах исследования, этапах и основных направлениях развития,месте и роли в 

социальном познании, в постижении и преобразовании социальной действительности; объяснять 

взаимосвязь социальных наук, необходимости комплексного подхода к
 изучению социальных явлений и процессов, знания 

ключевых тем, исследуемых этими науками, в том числе такие вопросы, как социальная структура 

и социальная стратификация, социальная мобильность 
всовременномобществе,статусноролеваятеорияличности,семья и её социальная поддержка, нация 

как этническая и гражданская общность, девиантное поведение и социальный контроль, динамика 

и особенности политического процесса, субъекты политики, государство в политической системе 
общества, факторыполитической социализации, функции государственного управления, 

взаимосвязь права и государства, признаки и виды правоотношений, отрасли права и их 

институты, основы конституционного строя России, конституционно-правовой статус высших 

органов власти в Российской Федерации, основы деятельности правоохранительных органов и 
местного самоуправления, пути преодоления правового нигилизма; 

владетьзнаниямиобобществекаксистемесоциальныхинститутов,о ценностно-нормативной 

основе их деятельности, основных функциях, многообразии социальных институтов, включая 
семью, образование, религию, институты в сфере массовых коммуникаций, в том числе средства 

массовой информации, институты социальной стратификации, базовые политические институты, 

включая государство и институты государственной власти: институт главы государства, 
законодательной и исполнительной  власти, 

 судопроизводства и охраны правопорядка, государственного 

управления, институты всеобщего избирательного права, политических партий и общественных 

организаций, представительства социальных интересов, в том числе об институте 
Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации, институты права, включая 

непосредственно право как социальный институт, институты гражданства, брака, материнства, 

отцовства и детства, наследования;  о  взаимосвязи 
ивзаимовлиянииразличныхсоциальныхинститутов,обизмененииихсоставаи функций в процессе 

общественного развития, о политике Российской Федерации, направленной на укрепление и 

развитие социальных институтов российского общества; о способах и элементах социального 

контроля, о типах и способах разрешения социальных конфликтов, о конституционных принципах 
национальной политики в Российской Федерации; 

владеть элементами методологии социального познания, включая возможности цифровой 

среды; применять методы научного познания социальных процессов и явлений, 
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включая методы: социологии, такие как социологический опрос, социологическое наблюдение, 
анализ документов и социологический эксперимент; политологии, такие как нормативно-

ценностный подход, структурнофункциональный анализ, системный, институциональный, 

социальнопсихологический подход; правоведения, такие как формально-

юридический,сравнительноправовойдляпринятияобоснованныхрешений в различных областях 
жизнедеятельности, планирования и достижения познавательных и практических целей, в том 

числе в будущем при осуществлении социальной роли участника различных

 социальных групп, избирателя, участии 
вполитическойкоммуникации,вдеятельностиполитическихпартий и общественно-политических 

движений, в противодействии политическому экстремизму, при осуществлении 

профессионального выбора; 

уметь классифицировать и типологизировать: социальные группы, разновидности 
социальных конфликтов, виды социального контроля; виды политических отношений, формы 

государства, типы политических режимов, формы правления и государственно- территориального 

устройства, виды политических институтов, типыполитическихпартий, виды политических 
идеологий, типы политического поведения; виды правовых норм, источники права, отрасли права, 

виды правоотношений, виды правонарушений, виды юридической ответственности; 

уметьсоотноситьразличныетеоретическиеподходы,делатьвыводы 

иобосновыватьихнатеоретическомифактическоэмпирическомуровнях при анализе социальных 

явлений, вести дискуссию, в том числе при рассмотрении миграционных процессов и их 

особенностей, проблемы социального неравенства, путей сохранения традиционных семейных 
ценностей, способов разрешения социальных конфликтов, причин отклоняющегося поведения, 

деятельность политических институтов, роль политических партий и общественных организаций в 

современном обществе, роль средств массовой информации в формировании политической 
культуры личности, трансформация традиционных политических идеологий, деятельность 

правовых институтов, соотношение права и закона; 

уметь проводить целенаправленный поиск социальной информации, используя источники 

научного и научно-публицистического характера, выстраивать аргументы с привлечением 
научных фактов и идей, ранжировать источники социальной информации по целям 

распространения, жанрам с позиций достоверности сведений, проводить с опорой на полученные 

из различных источников знания учебноисследовательскую, проектноисследовательскую 

и другую творческую работу по социальной, политической, правовой проблематике: определять 
тематику учебных исследований и проектов, осуществлятьпоископтимальных путей их 

реализации, обеспечивать теоретическую и прикладную 

составляющиеработ,владетьнавыкамипрезентациирезультатовучебноисследовательской и 
проектной деятельности на публичных мероприятиях; 

уметь анализировать и оценивать собственный социальный опыт, включая опыт 

самопознанияи самооценки, самоконтроля,межличностного взаимодействия, выполнения 
социальных ролей, использовать его при решении познавательных задач и разрешении жизненных 

проблем, в том числе связанных с изучением социальных групп, социального взаимодействия, 

деятельности социальных институтов (семья, образование, средства массовой

 информации, религия), 
с деятельностью различных политических институтов современного общества, 

политическойсоциализациейиполитическимповедениемличности, её политическим выбором и 

политическим участием, действиями субъектов политики в 
политическомпроцессе,деятельностьюучастниковправоотношений в отраслевом многообразии, 

осознанным выбором правомерных моделей поведения; 

уметь конкретизировать примерами из личного социального опыта, фактами 

социальнойдействительности,модельнымиситуациямитеоретическиеположения 
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разделов «Основы социологии», «Основы политологии», «Основы правоведения»,включая 
положения об этнических отношениях и этническом многообразии современного мира, молодёжи 

как социальной группе, изменении социальных ролей в семье, системе образования Российской 

Федерации и тенденциях его развития, средствах массовой информации, мировых и

 национальных религиях, политике как общественном 
явлении, структуре, ресурсах, функциях и легитимности политической власти, политических 

нормах и ценностях, политических конфликтах и путях их урегулирования, выборах в 

демократическом обществе, о политической психологии и 
политическомсознании,влияниисредствмассовойкоммуникации на политическое сознание, о 

защите прав человека, сделках, обязательствах, основаниях наследования, правах на результаты 

интеллектуальной деятельности, особенностях правового регулирования труда 
несовершеннолетних в Российской Федерации,о причинах преступности, необходимой обороне и 

крайней необходимости, стадиях гражданского и уголовного процесса, развитии правовой 

культуры; 

проявлять готовность продуктивно взаимодействовать с социальными институтами 
наосновеправовыхнормдляобеспечениязащитыправчеловека и гражданина в Российской 

Федерации и установленных правил, уметь самостоятельно заполнять формы,

 составлять документы, необходимые в социальной практике, 

рассматриваемой на примерах материала разделов «Основы социологии», «Основы политологии», 
«Основы правоведения»; 

проявлятьумения,необходимыедляуспешногопродолженияобразованияв высшей школе по 

направлениям социальногуманитарной подготовки, включая умение самостоятельно овладевать 

новыми способами познавательной деятельности, выдвигать гипотезы, соотносить информацию, 

полученную из разных источников, эффективно взаимодействовать в исследовательских группах, 
способность ориентироваться в направлениях профессионального образования, связанных с 

социальногуманитарной подготовкой и особенностями профессиональной деятельности 

социолога, политолога, юриста. 

 

 Федеральная рабочая программа по учебному предмету «География» 

(базовый уровень). 

1. Федеральная рабочая программа по учебному предмету «География»(предметная 
область «Общественно-научные предметы») (далее соответственно – программа по географии, 

география) включает пояснительную записку, содержание обучения, планируемые результаты 

освоения программы по географии. 

2. Пояснительнаязаписка. 

 Программапогеографиисоставленанаосноветребований 

крезультатамосвоенияООПСОО,представленныхвФГОССОО,атакже на основе характеристики 
планируемых результатов духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся, представленной в федеральной программе воспитания и подлежит 

непосредственному применению при реализации обязательной части образовательной программы 

основного общего образования. 
 ПрограммапогеографииотражаетосновныетребованияФГОССООк личностным, 

метапредметным и предметным результатам освоения образовательных программ. 

 Программа по географии даёт представление о целях обучения, воспитания и развития 
обучающихся средствами учебного предмета, устанавливает обязательное предметное

 содержание, предусматривает распределение его 

по классам и структурирование его по разделам и темам курса, даёт распределение 
учебныхчасовпотематическимразделамкурсаипоследовательностьихизученияс учётом 

межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей 

обучающихся; определяет возможности предмета 



220 
 

для реализации требований к результатам освоения программы основного общего образования, 
требований к результатам обучения географии, а также основных видов деятельности 

обучающихся. 

При сохранении нацеленности программы по географии на формирование базовых 

теоретических знаний особое внимание уделено формированию умений: анализа, синтеза, 
обобщения, интерпретации географической информации, использованию геоинформационных 

систем и глобальных информационных сетей, навыков самостоятельной познавательной 

деятельности с использованием различных источников. Программа по географии даёт 

возможность дальнейшего формирования у обучающихся функциональной грамотности — 
способности использовать получаемые знания для решения жизненных проблем в различных 

сферах человеческой деятельности, общения и социальных отношений. 

 География ‒ это один из учебных предметов, способных успешно выполнить 

задачуинтеграциисодержанияобразованиявобластиестественных и общественных наук. 

 Восновусодержаниягеографииположеноизучениеединого и одновременно 
многополярного мира, глобализации мирового развития, фокусирования наформировании 

уобучающихсяцелостногопредставления о ролиРоссии всовременном мире. Факторами, 

определяющими содержательную часть, явились интегративность, междисциплинарность, 

практикоориентированность, экологизация и гуманизация географии, что позволило более чётко 
представить географические реалии происходящих в современном мире геополитических, 

межнациональных и межгосударственных, социокультурных, социально-экономических, 

геоэкологических событий и процессов. 
 Изучениегеографиинаправленонадостижениеследующих целей: 

воспитание чувства патриотизма, взаимопонимания с другими народами, уважения 

культуры разных стран и регионов мира, ценностных ориентаций личности посредством 
ознакомления с важнейшими проблемами современности, c 

ролью России как составной части мирового сообщества; 

воспитаниеэкологическойкультурынаосновеприобретениязнанийовзаимосвязиприроды,нас

еленияихозяйстванаглобальном,региональном и локальном уровнях и формирование ценностного 
отношения к проблемам взаимодействия человека и общества; 

формирование системы географических знаний как компонента научной картины мира, 

завершение формирования основ географической культуры; 

развитие познавательных интересов, навыков самопознания, интеллектуальных и 
творческих способностей в процессе овладения комплексом географических знаний и умений, 

направленных на использование их в реальной действительности; 

приобретениеопытаразнообразнойдеятельности,направленной на достижение целей 
устойчивого развития. 

 В программе по географии на уровне среднего общего образования соблюдается 

преемственность с программой по географии на уровне основного общего образования, в том 
числе в формировании основных видов учебной деятельности обучающихся. 

 Общеечислочасов,рекомендованныхдляизучениягеографии,– 68 часов: по одному часу 

в неделю в 10 и 11 классах. 

3. Содержаниеобучениягеографиив10классе. 
 Географиякакнаука. 

 Традиционные и новые методы в географии. Географические прогнозы. 

Традиционные и новые методы исследований в географических науках, их использование в 

разных сферах человеческой деятельности. Современные направления географических 
исследований. Источники географической информации, ГИС. Географические прогнозы как 

результат географических исследований. 
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 Географическая культура. Элементы географической культуры: 
географическаякартинамира,географическоемышление,языкгеографии. Их значимость для 

представителей разных профессий. 

 Природопользованиеигеоэкология. 

 Географическая среда. Географическая среда как геосистема; факторы, её 

формирующие и изменяющие. Адаптация человека к различным природным условиям 

территорий, еёизменение во времени. Географическая и 
окружающая среда. 

 Естественный и антропогенный ландшафты. Проблема сохранения ландшафтного и 

культурного разнообразия на Земле. 
Практическая работа «Классификация ландшафтов с использованием источников 

географической информации». 

 Проблемы взаимодействия человека и природы.Опасныеприродные явления, 
климатические изменения, повышение уровня Мирового океана, загрязнение окружающей среды. 

«Климатические беженцы». Стратегия устойчивого развития. Цели устойчивого развития и роль 

географических наук в их достижении. Особо охраняемые природные территории как один из 

объектов целей устойчивого развития. Объекты Всемирного природного и культурного наследия.  

Практическая работа «Определение целей и задач учебного исследования, связанного с 
опасными природными явлениями и (или) глобальными изменениями климата и (или) 

загрязнением Мирового океана, выбор формы фиксации результатов наблюдения (исследования). 

 Природные ресурсы и их виды. Особенности размещения природныхресурсов мира. 
Природно-ресурсный капитал регионов, крупных стран, в том числе России. 

Ресурсообеспеченность. Истощение природных ресурсов. Обеспеченность стран стратегическими 

ресурсами: нефтью, газом, ураном, рудными и другими полезными ископаемыми. Земельные 
ресурсы. Обеспеченность человечества пресной водой. Гидроэнергоресурсы Земли, перспективы 

их использования. География лесных ресурсов, леснойфонд мира. Обезлесение —

 его причины и распространение. Роль природных ресурсов Мирового 

океана (энергетических, биологических,минеральных)вжизничеловечестваиперспективы их 
использования. Агроклиматические ресурсы. Рекреационные ресурсы. 

Практические работы: «Оценка природно-ресурсного капитала одной из стран (по выбору) 

по источникам географической информации», «Определение ресурсообеспеченности стран 

отдельными видами природных ресурсов». 
 Современнаяполитическаякарта. 

 Политическаягеографияигеополитика.Политическаякартамира и изменения, на ней 

происходящие. Новая многополярная модель политического мироустройства, очаги 
геополитических конфликтов. Политико-географическое положение. Специфика России как 

евразийского и приарктического государства. 

 Классификации и типология стран мира. Основные типы стран: критерии их 
выделения. Формы правления государства и государственного устройства. 

 Населениемира. 

 Численность и воспроизводство населения. Численность населения мира и динамика 

её изменения. Воспроизводство населения, его типы и особенности в странах с различным 

уровнем социально-экономического развития (демографический взрыв, демографический кризис, 
старение населения). Демографическая политика и её направления в странах различных типов 

воспроизводства населения. Теория демографического перехода. 

Практические работы: «Определение и сравнение темпов роста населения крупных по 
численности населения стран, регионов мира (форма фиксации результатов анализа по выбору 

обучающихся)», «Объяснение особенности демографической политики в странах 
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сразличнымтипомвоспроизводстванаселения». 

 Состав и структура населения. Возрастной и половой состав населения мира. 
Структура занятости населения в странах с различным уровнем социально- экономического 

развития. Этнический состав населения. Крупные народы,языковые семьи и группы, особенности 

их размещения. Религиозный состав населения. Мировые и национальные религии, главные 
районы распространения. Население мира иглобализация. География культуры в системе 

географических наук. Современные цивилизации, географические рубежи

 цивилизации Запада и цивилизации Востока. 

Практические работы: «Сравнение половой и возрастной структуры в странах различных 

типов воспроизводства населения на основе анализаполовозрастных 
пирамид»,«Прогнозированиеизмененийвозрастнойструктурыотдельныхстран на основе анализа 

различных источников географической информации». 

 Размещение населения. Географические особенности размещения 

населенияифакторы,егоопределяющие.Плотностьнаселения,ареалывысокойинизкойплотностинасе
ления.Миграциинаселения:причины,основныетипыинаправления.Расселениенаселения:типыифор

мы.Понятиеобурбанизации,её особенности в странах различных социально-экономических типов. 

Городские агломерации и мегалополисы мира. 

Практическая работа «Сравнение и объяснение различий в соотношениигородского и 
сельского населения разных регионов мира на основеанализа статистических данных». 

 Качествожизнинаселения.Качествожизнинаселения 

каксовокупностьэкономических,социальных,культурных,экологических условийжизни людей. 
Показатели, характеризующие качество жизни населения. Индекс человеческого развития как 

интегральный показатель сравнения качества жизни населения различных стран и регионов мира. 

Практическая работа «Объяснение различий в показателях качества жизни населения в 

отдельных регионах и странах мира на основе анализа источников географической информации». 
 Мировоехозяйство. 

 Состав и структура мирового хозяйства. Международное географическое разделение 

труда. Мировое хозяйство: состав. Основные этапы развития мирового 
хозяйства.Факторыразмещенияпроизводстваи их влияние 

насовременноеразвитиемировогохозяйства.Отраслевая,территориальная и функциональная 

структура мирового хозяйства. Международное географическое разделение труда. Отрасли 

международной специализации. Условия формирования 
международнойспециализациистранирольгеографическихфакторов в её формировании. Аграрные, 

индустриальные и постиндустриальные страны. Роль и место России в международном 

географическом разделении труда. 
Практическая работа «Сравнение структуры экономики аграрных, индустриальных и 

постиндустриальных стран». 

 Международная экономическая интеграция и глобализация мировой экономики. 

Международная экономическая интеграция. Крупнейшие международные отраслевые и 
региональные экономические союзы. Глобализация мировой экономики и её влияние на хозяйство 

стран разных социально-экономических типов. Транснациональные корпорации (ТНК) и

 их роль в глобализации мировой экономики. 

 Географияглавныхотраслеймировогохозяйства. 
Промышленность мира. Географические особенности размещения основных видов 

сырьевых и топливных ресурсов. Страны-лидеры по запасам и добыче нефти, природного газа и 

угля. 
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Топливно-энергетическийкомплексмира:основныеэтапыразвития, 

«энергопереход». География отраслей топливной промышленности. Крупнейшие страны- 
производители, экспортёры и импортёры нефти, природного газа и угля. Организация стран-

экспортёров нефти. Современные тенденции развития отрасли, изменяющие её географию, 

«сланцевая революция», «водородная» энергетика, «зелёная энергетика». Мировая 
электроэнергетика. Структура мирового производства электроэнергии и её географические 

особенности. Быстрый рост производства электроэнергии с использованием ВИЭ. Страны-лидеры 

по развитию «возобновляемой» энергетики. Воздействие на окружающую среду топливной 

промышленности и различных типов электростанций, включая ВИЭ. Роль России как 
крупнейшего поставщика топливно- энергетических и сырьевых

 ресурсов в мировой экономике. 

Металлургиямира.Географическиеособенностисырьевойбазычёрной 

ицветнойметаллургии.Ведущиестраны-производителииэкспортёрыстали,меди 
иалюминия.Современныетенденцииразвитияотрасли.Влияниеметаллургии 

наокружающуюсреду.МестоРоссиивмировомпроизводствеиэкспортецветных и чёрных металлов. 

Машиностроительныйкомплексмира.Ведущиестраны-производителии экспортёры 

продукции автомобилестроения, авиастроения и микроэлектроники. 

Химическая промышленность и лесопромышленный комплекс мира. Ведущие страны-
производители и экспортёры минеральных удобрений и продукции химии 

органическогосинтеза.Ведущиестраны-производителиделовойдревесиныипродукциицеллюлозно-

бумажнойпромышленности.Влияниехимическойи лесной промышленности на окружающую 
среду. 

Практическая работа. «Представление в виде диаграмм данных о динамике изменения 

объёмов и структуры производства электроэнергии в мире». 

Сельское хозяйство мира. Географические различия в обеспеченности земельными 
ресурсами. Земельный фонд мира, его структура. Современные тенденции развития отрасли. 

Органическое сельское хозяйство. Растениеводство. География производства основных 

продовольственных культур. Ведущие экспортёры и импортёры. Роль России как одного из 
главных экспортёров зерновых культур. 

Животноводство.Ведущиеэкспортёрыиимпортёрыпродукцииживотноводства. 

Рыболовствоиаквакультура:географическиеособенности. 

Влияниесельскогохозяйстваиотдельныхегоотраслейнаокружающую среду. 
Практическая работа «Определение направления грузопотоков продовольствия на основе 

анализа статистических материалов и создание карты «Основные экспортёры и импортёры 

продовольствия». 
Сферауслуг.Мировойтранспорт.Основныемеждународныемагистрали и транспортные 

узлы. Мировая система НИОКР. Международные экономические отношения: основные формы и 

факторы, влияющие на их развитие. Мировая торговля и туризм. 

4. Содержаниеобучениягеографиив11 классе. 

 Регионыи страны. 

 Регионымира.ЗарубежнаяЕвропа. 

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 «Сравнение по уровню социально-экономического развития стран 

различных субрегионов зарубежной Европы с использованием источников 
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географическойинформации(повыборуучителя)». 

 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). 

Практическаяработа«Сравнениемеждународнойпромышленной и сельскохозяйственной 

специализации Китая и Индии на основании анализа данных об экспорте основных видов 

продукции». 
 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 «Объяснение особенностей территориальной структуры хозяйства 

Канады и Бразилии на основе анализа географических карт». 

 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 «Сравнение на основе анализа статистических данных роли сельского 

хозяйства в экономике Алжира и Эфиопии». 

 Австралия и Океания. Австралия и Океания: особенности географического 
положения. Австралийский Союз: главные факторы размещения населения и 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. 

 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 «Изменение направления международных экономических связей 

России в новых экономических условиях». 
 Глобальныепроблемычеловечества. 

Группыглобальныхпроблем:геополитические,экологические,демографические. 

Геополитические проблемы: проблема сохранения мира на планете ипричины 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, связанные с усилением воздействия человека на природу и влиянием 
природы на жизнь человека и его хозяйственную деятельность. Проблема глобальных 

климатических изменений, проблема стихийных природных бедствий, глобальные сырьевая и 

энергетическая проблемы, проблема дефицита водных ресурсов и ухудшения их качества, 
проблемы опустынивания и деградации земель и почв, проблема сохранения биоразнообразия. 

Проблема загрязнения Мирового океана и освоения его ресурсов. 

Глобальные проблемы народонаселения: демографическая, продовольственная, роста 
городов, здоровья и долголетия человека. 
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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. «Выявление примеров взаимосвязи глобальных проблем 

человечества на основе анализа различных источников географической информации и участия 
России в их решении». 

5. Планируемыерезультатыосвоениягеографии. 

 Личностные результаты освоения географии должны отражать готовность и 
способность обучающихся руководствоваться сформированной внутренней позицией личности, 

системой ценностных ориентаций, позитивных внутренних убеждений, соответствующих 

традиционным ценностям российского общества, расширение жизненного опыта и опыта 
деятельности в процессе реализации основных направлений воспитательной

 деятельности, в том числе в части: 

1) гражданскоговоспитания: 

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; 

готовностьпротивостоятьидеологииэкстремизма,национализма,ксенофобии, дискриминации по 

социальным, религиозным, расовым, национальным признакам; 
готовностьвестисовместнуюдеятельностьвинтересахгражданскогообщества, участвовать в 

самоуправлении в школе и детско-юношеских организациях; 

умение взаимодействовать с социальными институтами в соответствии 

с их функциями и назначением; 
готовностькгуманитарнойиволонтёрскойдеятельности; 

2) патриотическоговоспитания: 

сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения 
ксвоемународу,чувстваответственностипередРодиной,гордости за свой край, свою Родину, свой 

язык и культуру, прошлое и настоящее многонационального народа России; 

ценностноеотношениекгосударственнымсимволам,историческомуи 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; 

3) духовно-нравственноговоспитания: 

осознание духовных ценностей российского народа; 

сформированностьнравственногосознания,этическогоповедения; 
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; 

4) эстетическоговоспитания: 
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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; 

убеждённостьвзначимостидляличностииобществаотечественного и мирового искусства, 

этнических культурных традиций и народного творчества; 

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

5) ценностинаучногопознания: 

сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 
географических наук и общественной практики, основанного надиалогекультур, 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. 

6) физического воспитания, формирования культуры здоровья 

и эмоционального благополучия: 

сформированность здорового и безопасного образажизни, втом числе безопасного поведения в 
природной среде, ответственного отношения к своему здоровью; 

потребность в физическом совершенствовании, занятиях спортивно- 

оздоровительной деятельностью; 
активное неприятие вредных привычек и иных форм причинения вреда 

физическому и психическому здоровью; 

7) трудовоговоспитания: 
готовностьктруду,осознаниеценностимастерства,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 
географическихнаук,умениесовершатьосознанныйвыборбудущейпрофессиии реализовывать 

собственные жизненные планы; 

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

8) экологическоговоспитания: 

сформированность экологической культуры, понимание влияния социально- 

экономических процессов на состояние природной и социальной среды, осознание 
глобальногохарактераэкологическихпроблемигеографическихособенностей их проявления; 

планирование и осуществление действий в окружающей среде на основе знания целей 

устойчивого развития человечества; 

активноенеприятиедействий,приносящихвредокружающейсреде; 
умение прогнозировать, в том числе на основе применения географических знаний, 

неблагоприятные экологические последствия предпринимаемых действий, предотвращать их; 

расширениеопытадеятельностиэкологическойнаправленности. 

 В результате изучения географии на уровне среднего общего образования у 

обучающегося будут сформированы универсальные учебные познавательные действия, 
универсальные учебные коммуникативные действия, универсальные учебные 
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регулятивныедействия. 

 У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как 

часть универсальных учебных познавательных действий: 

самостоятельно формулировать и актуализировать проблемы, которые могут быть 

решенысиспользованиемгеографическихзнаний,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 

материальныхинематериальныхресурсов; 

выявлятьзакономерностиипротиворечияврассматриваемыхявлениях с учётом 

предложенной географической задачи; 
вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов целям; 

координироватьивыполнятьработуприрешениигеографическихзадач 

вусловияхреального,виртуальногоикомбинированноговзаимодействия; 
креативно мыслить при поиске путей решения жизненных проблем, имеющих 

географические аспекты. 

 У обучающегося будут сформированы следующие базовыеисследовательские 
действия как часть универсальных учебных познавательных действий: 

владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыками 

разрешения проблем, способностью и готовностью к самостоятельному поиску методов решения 

практических географических задач, применению различных методов познания природных,
 социально-экономических 

игеоэкологическихобъектов,процессовиявлений; 

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 

ижизненных ситуациях; 

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

решения, находить аргументы для доказательства своихутверждений, задавать параметры и 
критерии решения; 

анализировать полученные в ходе решения задачи результаты, критически оценивать их 

достоверность, прогнозировать изменение в новых условиях; 
даватьоценкуновымситуациям,оцениватьприобретённыйопыт; 

уметь переносить знания в познавательную и практическую области жизнедеятельности; 

уметьинтегрироватьзнанияизразныхпредметныхобластей; 

выдвигать новые идеи, предлагать оригинальные подходы и решения, ставить проблемы и 
задачи, допускающие альтернативные решения. 

 Уобучающегосябудутсформированыследующиеуменияработать с информацией как 

часть универсальных учебных познавательных действий: 
выбирать и использовать различные источники географической информации, необходимые 

для изучения проблем, которые могут бытьрешены средствами 

географии,ипоискапутейихрешения,дляанализа,систематизации и интерпретации информации 
различных видов и форм представления; 

выбиратьоптимальнуюформупредставленияивизуализацииинформации с учётом её 

назначения (тексты, картосхемы, диаграммы и другие); 

оцениватьдостоверностьинформации; 
использоватьсредстваинформационныхикоммуникационныхтехнологий 
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(втомчислеиГИС)прирешениикогнитивных,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. 

 У обучающегося будут сформированы следующие умения общения как часть 

универсальных учебных коммуникативных действий: 

владеть различными способами общения и взаимодействия; 
аргументированно вести диалог, уметь смягчать конфликтные ситуации; 

сопоставлятьсвоисужденияпогеографическимвопросамссуждениямидругих 

участниковдиалога,обнаруживатьразличиеисходствопозиций,задаватьвопросыпо существу обсуждаемой 

темы; 
развёрнуто и логично излагать свою точку зрения по географическим аспектам различных 

вопросов с использованием языковых средств. 

 У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной деятельности 
как часть универсальных учебных коммуникативных действий: 

использоватьпреимуществакоманднойииндивидуальнойработы; 

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. 

 У обучающегося будут сформированы следующие умения самоорганизации как 

части универсальных учебных регулятивных действий: 
самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять проблемы, ставить 

и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных ситуациях; 

самостоятельносоставлятьплан решенияпроблемыс учётомимеющихсяресурсов, 

собственных возможностей и предпочтений; 
даватьоценкуновым ситуациям; 

расширятьрамки учебногопредметанаосновеличныхпредпочтений; 

делатьосознанныйвыбор,аргументироватьего,братьответственность за решение; 
оцениватьприобретённыйопыт; 

способствовать формированию и проявлению широкой эрудиции вразных областях знаний, 

постоянно повышать свой образовательный и культурный уровень. 

 У обучающегося будут сформированы следующие умения самоконтроля как части 
универсальных учебных регулятивных действий: 

давать оценку новым ситуациям, оценивать соответствие результатов целям; 

владетьнавыкамипознавательнойрефлексиикакосознаниясовершаемыхдействий 
имыслительныхпроцессов,ихрезультатовиоснований; 

оценивать риски и своевременно принимать решения по их снижению; 

использоватьприёмырефлексиидляоценкиситуации,выбораверногорешения; принимать 
мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности; 

5.2.8 У обучающегося будет развиваться эмоциональный

 интеллект,предполагающий сформированность: 

самосознания,включающегоспособностьпониматьсвоёэмоциональноесостояние, 
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видетьнаправленияразвитиясобственнойэмоциональнойсферы,быть увереннымвсебе; 
приниматьответственностьзасвоеповедение, способностьадаптироваться 

кэмоциональнымизменениямипроявлятьгибкость,бытьоткрытымновому; 

внутренней мотивации, включающей стремление к достижению цели 

и успеху, оптимизм, инициативность, умениедействовать, исходяиз своих возможностей; эмпатии, 

включающей способность понимать эмоциональное состояниедругих, учитывать его 

 при осуществлении  коммуникации, способность 
ксочувствиюисопереживанию; 

социальных навыков, включающих способность выстраивать отношения 

с другими людьми, заботиться, проявлять интерес и разрешать конфликты. 
5.2.9. Уобучающегосябудутсформированыследующиеумения принятия себяи других как 

части универсальных учебных регулятивных действий: 

приниматьсебя,понимаясвоинедостаткиисвоёповедение; 

приниматьмотивыиаргументыдругихприанализерезультатовдеятельности; признавать своё 
право и право других на ошибки; 

развиватьспособностьпониматьмирспозициидругогочеловека. 

 Предметные результаты освоения программы по географиина базовом уровне к концу 

10 класса должны отражать: 

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

дисциплин, её участии в решении важнейших проблем человечества: приводить примеры 

проявления глобальных проблем, в решении которых принимает участие современная 
географическая наука, на региональном уровне, 

в разных странах, в том числе в России; 

2) освоение и применение знаний о размещении основных географических 
объектовитерриториальнойорганизацииприродыиобщества:выбирать и использовать источники 

географической информации для определения положения и взаиморасположения объектов в 

пространстве; 

описывать положение и взаиморасположение изученных географических объектовв 
пространстве, новую многополярную модель политического мироустройства, ареалы 

распространения основных религий; 

приводитьпримерынаиболеекрупныхстранпочисленностинаселения и площади территории, 
стран, имеющих различное географическое положение, стран с различными формами правления и 

государственного устройства, стран-лидеров по производству основных видов промышленной и 

сельскохозяйственной продукции, основных международных магистралей и транспортных узлов, 
стран-лидеров по запасам минеральных, лесных, земельных, водных ресурсов; 

3) сформированность системы комплексных социально ориентированных географических 

знаний о закономерностях развития природы, размещения населения и хозяйства: различать 
географические процессы и явления: урбанизацию, субурбанизацию, ложную урбанизацию, 

эмиграцию, иммиграцию, демографический взрыв и демографический кризис и

 распознавать их проявления в повседневной жизни; 

использоватьзнанияобосновныхгеографическихзакономерностях для определения и 
сравнения свойств изученных географических объектов, процессов и 

явлений,втомчисле:дляопределенияисравненияпоказателей уровняразвитиямирового хозяйства 

(объёмы ВВП, промышленного, сельскохозяйственного производства и другие) и важнейших

 отраслей  хозяйства в отдельных странах, 
сравнения показателей, характеризующих демографическую ситуацию, урбанизацию, миграции и 

качество жизни населения мира и отдельных стран, с использованием источников географической 

информации, сравнения структуры экономики аграрных, индустриальных и постиндустриальных 
стран, регионов и стран по обеспеченности  минеральными,  водными,

 земельными 
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и лесными ресурсами с использованием источников географической информации, для 
классификации крупнейших стран, в том числе по особенностям географического положения, 

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

типам воспроизводства населения, занимаемым ими позициям относительно России,

 для классификации ландшафтов с 
использованием источников географической информации; 

устанавливать взаимосвязи между социально-экономическими 

игеоэкологическимипроцессамииявлениями;междуприроднымиусловиями 

иразмещениемнаселения,втомчислемеждуглобальнымизменениемклиматаиизменениемуровняМир
овогоокеана,хозяйственнойдеятельностью 

ивозможнымиизменениямивразмещениинаселения,междуразвитиемнаукии технологии и 

возможностями человека прогнозировать опасные природные явления и противостоять им; 

устанавливать взаимосвязи между значениями показателей рождаемости, смертности, 

средней ожидаемой продолжительности жизни и возрастной структурой 
населения,развитиемотраслеймировогохозяйстваиособенностями их влияния на окружающую 

среду; 

формулировать и (или) обосновывать выводы на основе использования географических 

знаний; 

4) владение географической терминологией и системой базовых географических понятий: 

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

географическое положение, монархия, республика, унитарное государство, федеративное 
государство, воспроизводство населения, демографический взрыв, демографический кризис, 

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

экономически активное население, индекс человеческого развития (ИЧР), народ, этнос, плотность 
населения, миграции населения, «климатические беженцы», расселение населения, 

демографическая политика, субурбанизация, ложная урбанизация, мегалополисы, развитые 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); 

6) сформированность умений находить и использовать различные источники 

географическойинформациидляполученияновыхзнанийоприродных исоциально-

экономическихпроцессахиявлениях,выявлениязакономерностей и тенденций их развития, 

прогнозирования: выбирать и использовать источники географической информации 
(картографические, статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, геоинформационные 

системы, адекватные решаемым задачам; 

сопоставлятьианализироватьгеографическиекартыразличнойтематики и другие источники 

географической информации для выявления закономерностей социально-экономических, 
природных и экологических процессов и явлений; 

определятьисравниватьпогеографическимкартамразличногосодержания 

идругимисточникамгеографическойинформациикачественныеиколичественные 
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показатели,характеризующиеизученныегеографическиеобъекты,процессы и явления; 

прогнозировать изменения состава и структуры населения, в том числе возрастной 
структуры населения отдельных стран с использованием источников географической информации; 

определятьинаходитьвкомплексеисточниковнедостоверную 

ипротиворечивуюгеографическуюинформациюдлярешенияучебных 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 географических объектов и явлений, отдельных территорий мира и России, их 

обеспеченности природными и человеческими ресурсами, хозяйственного потенциала, 

экологических проблем; 

представлять в различных формах (графики, таблицы, схемы, диаграммы, карты и другие) 
географическую информацию о населении мира и России, отраслевой и территориальной 

структуре мирового хозяйства, географических особенностях развития отдельных отраслей; 

формулировать выводы и заключения на основе анализа и интерпретации информации из 
различных источников; 

критическиоцениватьиинтерпретироватьинформацию,получаемуюиз различных 

источников; 

использовать различные источники географической информации для решения учебных и 
(или) практико-ориентированных задач; 

8) сформированностьуменийприменятьгеографическиезнания для объяснения изученных 

социально-экономических и геоэкологических процессов и 
явлений,втомчисле:объяснятьособенностидемографическойполитики в странах с различным типом 

воспроизводства населения, направления международных миграций, различия в уровнях 

урбанизации, в уровне и качестве жизнинаселения,влияниеприродно-

ресурсногокапиталанаформированиеотраслевойструктурыхозяйства отдельных стран; 
использовать географические знания о мировом хозяйстве и населении мира, об 

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

ориентированных задач; 

9) сформированность умений применять географические знания для оценки 

разнообразных явлений и процессов: 

оценивать географические факторы, определяющие сущность и динамику важнейших 
социально-экономических и геоэкологических процессов; 

оценивать изученные социально-экономические и геоэкологические процессы и 

явления,втомчислеоцениватьприродно-ресурсныйкапиталоднойизстран с использованием 
источников географической информации, влияние урбанизации на окружающую среду, тенденции 

развития основных отраслей мирового хозяйства и 

измененияегоотраслевойитерриториальнойструктуры,изменениеклимата и уровня 

Мировогоокеана для различных территорий, изменениесодержания парниковых 
газовватмосфереимеры,предпринимаемыедляуменьшения их выбросов; 

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: различия в особенностях 

проявления глобальных изменений климата, повышения уровня 

Мировогоокеана,вобъёмахвыбросовпарниковыхгазоввразныхрегионахмира, 
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изменения геосистем 

в результате природных и антропогенных воздействий на примере регионов и стран мира, на 

планетарном уровне. 

 Предметные результаты освоения программы по географии на базовом уровне к 

концу 11 класса должны отражать: 

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

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 

объектовитерриториальнойорганизацииприродыиобщества:выбирать и использовать источники 

географической информации для определения положения и взаиморасположения регионов и стран 
в пространстве; 

описыватьположениеивзаиморасположениерегионовистран 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; 

использоватьзнанияобосновныхгеографическихзакономерностях для определения 

географических факторов международной хозяйственной специализации 

изученныхстран;сравнениярегионовмираиизученныхстран поуровнюсоциально-
экономическогоразвития,специализацииразличныхстранипоихместувМГРТ;дляклассификациистра

нотдельныхрегионовмира, втомчислепоособенностямгеографическогоположения,формеправления 

и государственного устройства, уровню социально-экономического развития, типам 
воспроизводства населения с использованием источников географической информации; 

устанавливать взаимосвязи между социально-экономическими и 

геоэкологическими процессами и явлениями в изученных странах; природными условиями и 
размещением населения, природными условиями и природно-ресурсным капиталом и отраслевой 

структурой хозяйства изученных стран; 

прогнозировать изменения возрастной структуры населения отдельных стран зарубежной 

Европы с использованием источников географической информации; 
формулировать и (или) обосновывать выводы на основе использования географических 

знаний; 

4) владение географической терминологией и системой базовых географических понятий: 
применять изученные социально-экономические понятия: политическая карта, государство; 

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

федеративное государство; воспроизводство населения, демографический взрыв, демографический 
кризис, старение населения, состав населения, структура населения, экономически активное 

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

населения, расселение населения, демографическая политика, субурбанизация, ложная 

урбанизация; мегалополисы, развитые и развивающиеся, новые индустриальные, 
нефтедобывающие страны; ресурсообеспеченность, мировое хозяйство, международная 

экономическая интеграция; международная хозяйственная специализация,международное 

географическое разделение труда; отраслевая и территориальная структура мирового хозяйства, 
транснациональные корпорации(ТНК), 

«сланцеваяреволюция»,водороднаяэнергетика,«зелёнаяэнергетика», 

органическоесельскоехозяйство;глобализациямировойэкономики и деглобализация, 
«энергопереход», международные экономические отношения, устойчивое развитие для решения 

учебных и (или) практико-ориентированных задач; 



233 
 

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 

географическойинформациидляполученияновыхзнанийоприродных исоциально-

экономическихпроцессахиявлениях,выявлениязакономерностей и тенденций их развития, 
прогнозирования: выбирать и использовать источники географической информации 

(картографические, статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, геоинформационные 

системы), адекватные решаемым задачам; 

сопоставлятьианализироватьгеографическиекартыразличнойтематики и другие источники 

географической информации для выявления закономерностей социально-
экономических,природныхиэкологическихпроцессовиявлений на территории регионов мира и 

отдельных стран; 

определятьисравниватьпогеографическимкартамразногосодержания 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; 
определятьинаходитьвкомплексеисточниковнедостоверную 

ипротиворечивуюгеографическуюинформациюорегионахмираистранах длярешения 

учебныхи(или)практико-ориентированных задач;самостоятельнонаходить, 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, 

необходимуюдляизучениярегионовмираистран(втомчислеиРоссии), их обеспеченности 
природными и человеческими ресурсами; 

дляизученияхозяйственногопотенциаластран,глобальныхпроблемчеловечества и их проявления на 

территории (в том числе в России); 

представлять в различных формах (графики, таблицы, схемы, диаграммы, карты и другие) 
географическую информацию о населении, размещении хозяйства регионов 

мираиизученныхстран;ихотраслевойитерриториальнойструктуре их хозяйств, географических 

особенностях развития отдельных отраслей; 
формулировать выводы и заключения на основе анализа и интерпретации информации из 

различных источников; 

критическиоцениватьиинтерпретироватьинформацию,получаемуюиз различных 
источников; 

использовать различные источники географической информации для решения учебных и 

(или) практико-ориентированных задач; 

8) сформированностьуменийприменятьгеографическиезнания 
дляобъясненияизученныхсоциально-экономическихигеоэкологическихявленийи процессов в 

странах мира: объяснять географические особенности стран с разным уровнемсоциально-

экономическогоразвития,втомчислеобъяснятьразличиев составе, структуре и размещении 
населения, в уровне и качестве жизни населения; 

объяснять влияние природно-ресурсного капитала на формирование отраслевой 

структурыхозяйстваотдельныхстран;особенностиотраслевой и территориальной структуры 

хозяйства изученных стран, особенности международной специализации стран и
 роль географических факторов 
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веёформировании;особенностипроявленияглобальныхпроблемчеловечествав различных странах с 
использованием источников географической информации; 

9) сформированность умений применять географические знания для оценки 

разнообразных явлений и процессов: оценивать географические факторы, определяющие 

сущностьи динамику важнейших социально-экономических 
игеоэкологическихпроцессов;изученныесоциально-экономические и геоэкологические процессы и 

явления; политико-географическое положение изученных 

регионов,страниРоссии;влияниемеждународныхмиграций на демографическую и социально-
экономическую ситуацию в изученных странах; роль России как крупнейшего поставщика 

топливно-энергетических и сырьевых ресурсов в мировой экономике; конкурентные 

преимущества экономики России; различные точки зрения по актуальным экологическим и 

социально-экономическим проблемам мира и России; изменения направления международных 
экономических связей России в новых экономических условиях; 

10) сформированность знаний об основных проблемах взаимодействия природы и 

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

географические аспекты проблем взаимодействия природы и общества; 

приводить примеры взаимосвязи глобальных проблем; возможных путей решения 
глобальных проблем. 

 

 Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Физическая 

культура». 

1. Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Физическая культура» 

(предметная область «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности») (далее 

соответственно – программа по физической культуре, физическая культура) включает 
пояснительную записку, содержание обучения, планируемые результаты освоения программы по 

физической культуре. 

2. Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения физической культуры, 
характеристику психологических предпосылок к её изучению обучающимися, место в структуре 

учебного плана, а также подходы к отбору содержания, к определению планируемых результатов 

и к структуре тематического планирования. 

3. Содержаниеобученияраскрывает содержательныелинии,которыепредлагаются для 

обязательного изучения в каждом классе на уровне среднего общего образования. 

4. Планируемые результаты освоения программы по физической культуре 
включаютличностные,метапредметныерезультатызавесьпериодобучения на уровнесреднего 

общего образования, а также предметные достижения обучающегося за каждый год обучения. 

5. Пояснительнаязаписка. 
 Программа по физической культуре на уровне среднего общего образования 

разработана на основе требований к результатам освоения основной образовательной программы

 среднего общего образования, представленных 
вФедеральномгосударственномобразовательномстандартесреднего общегообразования 

(далееФГОС СОО), а такженаосновехарактеристики планируемых результатов духовно- 

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, представленной в Примерной 

федеральной программе воспитания для общеобразовательных организаций. 
 Программа по физической культуре для 10–11 классов общеобразовательных 

организаций представляет собой методически оформленную концепцию требований ФГОС СОО и 

раскрывает их реализацию через конкретное содержание. 
 При создании программы по физической культуре учитывались потребности 

современного российского общества в физически крепком 

и дееспособном подрастающем поколении, способном активно включаться 
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в разнообразные формы здорового образа жизни, умеющем использовать ценности физической 
культуры для укрепления, поддержания здоровья и сохранения активного творческого долголетия. 

 В программе по физической культуре нашли свои отражения объективно сложившиеся 

реалии современного социокультурного развития российского общества, условия деятельности 

образовательных организаций, возросшие требования родителей, учителей и методистов к 
совершенствованию содержания школьного образования, внедрение новых методик и

 технологий в учебно- воспитательный процесс. 

 При формировании основ программы по физической культуре использовались 

прогрессивные идеи и теоретические положения ведущих педагогических концепций, 

определяющих современное развитие отечественной системы образования: 
концепция духовно-нравственного развития и воспитания гражданина Российской 

Федерации, ориентирующая учебно-воспитательный процесс 

на формирование гуманистических и патриотических качеств личности учащихся, 
ответственности за судьбу Родины; 

концепция формирования универсальных учебных действий, определяющаяосновы 

становления российской гражданской идентичности обучающихся, активное их включение в 

культурную и общественную жизнь страны; 

концепция формирования ключевых компетенций, устанавливающая основу саморазвития 
и самоопределения личности в процессе непрерывного образования; 

концепция преподавания учебного предмета «Физическая культура», 

ориентирующаяучебно-воспитательныйпроцесснавнедрениеновыхтехнологийи инновационных 
подходов в обучении двигательным действиям, укреплении здоровья и развитии физических 

качеств; 

концепция структуры и содержания учебного предмета «Физическая культура», 

обосновывающая направленность учебных программ на формирование целостной личности 
учащихся, потребность в бережном отношении к своему здоровью и ведению здорового образа 

жизни. 

 В своей социально-ценностной ориентации программа по физической культуре 
сохраняет исторически сложившееся предназначение дисциплины «Физическая культура» в 

качестве средства подготовки учащихся к предстоящей жизнедеятельности, укреплению 

здоровья,повышению функциональных и адаптивных возможностей систем 

организма,развитиюжизненно важныхфизических качеств. 
 Программа обеспечивает преемственность с ФОП ООО и предусматривает завершение 

полного курса обучения школьников в области физической культуры. 

 Общей целью школьного образования по физической культуре является формирование 
разносторонней, физически развитой личности, способной активно использовать ценности 

физической культуры для укрепления и длительного сохранения собственного здоровья,

 оптимизации трудовой деятельности 
иорганизацииактивногоотдыха.Впрограммепофизическойкультуре для 10–11 классов данная цель 

конкретизируется и связывается с формированием потребности учащихся в здоровом образе 

жизни, дальнейшем накоплении практического опыта по использованию современных систем 

физической культуры в соответствии с личными интересами и индивидуальными показателями 
здоровья, особенностями предстоящей учебной и трудовой деятельности. Данная цель реализуется 

в программе по физической культуре по трём основным направлениям. 

Развивающая направленность определяется вектором развития физических качеств и 

функциональных возможностей организма занимающихся, повышением егонадёжности, защитных 
и адаптивных свойств. Предполагаемым результатом данной направленности становится 

достижение обучающимися оптимального уровня физической 
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подготовленности и работоспособности, готовности 
к выполнению нормативных требований комплекса «Готов к трудуи обороне».  

Обучающаянаправленностьпредставляетсязакреплениемоснов 

организацииипланированиясамостоятельныхзанятийоздоровительной, спортивно - 

достиженческой и прикладно - ориентированной физической культурой, обогащением 
двигательного опыта за счёт индивидуализации содержания физических упражнений разной 

функциональной направленности, совершенствования технико- тактических действий в игровых 

видах спорта. Результатом этого направления предстают умения в планировании содержания 

активного отдыха и досуга вструктурной организации здорового образа жизни, навыки в 
проведении самостоятельных занятий кондиционной тренировкой, умения контролировать 

состояние здоровья, физическое развитие и физическую подготовленность. 

Воспитывающая направленность программы заключается в содействии активной 

социализации школьников на основе формирования научных представлений о социальной 
сущности физической культуры, её месте и роли 

вжизнедеятельностисовременногочеловека,воспитаниисоциальнозначимых и личностных качеств. 

В числе предполагаемых практических результатов данной направленности можно выделить 

приобщение учащихся к культурным ценностям физической культуры, приобретение способов 
общения и коллективного взаимодействия во время совместной учебной, игровой и 

соревновательной деятельности, стремление к физическому совершенствованию и укреплению 

здоровья. 

 Центральной идеей конструирования программы по физической культуре и её 
планируемых результатов в средней общеобразовательной школе является воспитание целостной 

личностиучащихся, обеспечение единства в развитии их физической, психической и 

социальной природы. Реализация этой идеи становится возможной  на основе
 системно-структурной организации учебного содержания, которое 

представляется двигательной деятельностью с её базовыми компонентами: информационным 

(знания о физической культуре), операциональным (способы самостоятельной деятельности) и 

мотивационно-процессуальным (физическое совершенствование). 
 В целях усиления мотивационной составляющей учебногопредмета, придания ей 

личностно значимого смысла содержание программы пофизической культуре представляется 

системой модулей, которые структурными компонентами входят в раздел «Физическое 

совершенствование». 
Инвариантные модули включают в себя содержание базовых видов спорта: гимнастики, 

лёгкой атлетики, зимних видов спорта (на примере лыжной подготовки22), спортивных игр, 

плавания и атлетических единоборств. Данные модули в своём предметном содержании 
ориентируются на всестороннюю физическую подготовленность учащихся, освоение

 ими технических действий и физических 

упражнений, содействующих обогащению двигательного опыта. 
Вариативныемодулиобъединенывпрограммепофизическойкультуремодулем 

«Спортивная и физическая подготовка», содержание которого разрабатывается образовательной 

организацией на основе Федеральной модульной программы по физической культуре для 

общеобразовательных организаций. Основной содержательной направленностью
 вариативных модулей является 

подготовка учащихся к выполнению нормативных требований Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к трудуи обороне», активное вовлечение их 

 
22 С учётом климатических условий, лыжная подготовка может быть замененалибо другим зимним 

видом спорта, либо видом спорта из Федеральноймодульной программы 

пофизической культуре. 
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всоревновательнуюдеятельность. 

 Исходяизинтересовучащихся,традицийконкретногорегиона или образовательной 
организации модуль «Спортивная и физическая подготовка» может разрабатываться учителями 

физической культуры на основе содержания базовой физической подготовки, национальных видов 

спорта, современных оздоровительных систем.В настоящей
 программе по физической культуре 

в помощь учителям физической культуры в рамках данного модуля предлагается содержательное 

наполнение модуля «Базовая физическая подготовка». 

 Общее число часов, рекомендованных для изучения физической культуры, - 204 часа: 

в 10 классе – 102 часа (3 часа в неделю), в 11 классе – 102 часа(3 часа в неделю). Общее число 
часов, рекомендованных для изучения вариативных модулей физической культуры, - 68 часов: в 

10 классе – 34 часа (1 час в неделю), в 11 классе – 34 часа (1 час в неделю). 

 Вариативныемодулипрограммыпофизическойкультуре,включая и модуль «Базовая 

физическая подготовка», могут быть реализованы в форме сетевого взаимодействия с 
организациями системы дополнительного образования, на спортивных площадках и залах, 

находящихся в муниципальной и региональной собственности. 

 Для бесснежных районов Российской Федерации, 

а также при отсутствии должных условий допускается заменять раздел «Лыжные гонки» 
углублённымосвоениемсодержанияразделов «Лёгкаяатлетика», «Гимнастика»и 

«Спортивные игры». В свою очередь тему «Плавание» можно вводить в учебный процесс при 

наличии соответствующих условий и материальной базы по решению местных органов 
управления образованием. 

6. Содержаниеобученияв10 классе. 

 Знанияофизическойкультуре. 

Физическая культура как социальное явление. Истоки возникновения культуры как 
социального явления, характеристика основных направлений 

её развития (индивидуальная, национальная, мировая). Культура как способ развития человека, её 

связь с условиями жизни и деятельности. Физическая культура как явление культуры, связанное с 
преобразованием физической природы человека. 

Характеристика системной организации физической культуры в современном обществе, 

основные направления её развития и формы организации (оздоровительная, прикладно-
ориентированная, соревновательно-достиженческая). 

Всероссийскийфизкультурно-спортивныйкомплекс«Готовктруду и обороне» как основа 

прикладно-ориентированной физической культуры, история и развитие комплекса «Готов к труду 

и обороне» в Союзе советских социалистических республик (далее – СССР) и Российской 
Федерации. Характеристика структурной организации комплекса «Готов к труду и

 обороне» 

всовременномобществе,нормативныетребованияпятойступенидляучащихся 16–17 лет. 
Законодательные основы развития физической культуры в Российской Федерации. 

Извлечения из статей, касающихся соблюдения прав и обязанностей граждан в занятиях 

физической культурой и спортом: Федеральный Закон Российской Федерации «О физической 
культуре и спорте в Российской Федерации», Федеральный Закон Российской Федерации «Об 

образовании в Российской Федерации». 

Физическая культура как средство укрепления здоровья человека. Здоровье как базовая 

ценность человека и общества. Характеристика основных компонентов здоровья, 

ихсвязьсзанятиямифизическойкультурой.Общиепредставления об истории и развитии популярных 
систем оздоровительной физической культуры, их целевая ориентация и предметное содержание. 

 Способысамостоятельнойдвигательнойдеятельности. 

Физкультурно-оздоровительныемероприятиявусловияхактивногоотдыха 
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и досуга. Общее представление о видах и формах деятельности вструктурной 
организацииобразажизнисовременногочеловека(профессиональная,бытовая и досуговая). 

Основные типы и виды активного отдыха, их целевое предназначение и содержательное 

наполнение. 

Кондиционная тренировка как системная организация комплексных и целевых занятий 
оздоровительной физической культурой, особенности планирования физических нагрузок и 

содержательного наполнения. 

Медицинский осмотр учащихся как необходимое условие для организации 

самостоятельных занятий оздоровительной физической культурой. Контроль текущего состояния 

организма с помощью пробы Руфье, характеристика способов применения и критериев 
оценивания. Оперативный контроль в системе самостоятельных занятий кондиционной 

тренировкой, цель и задачи контроля, способы организации и проведения измерительных 

процедур. 

 Физическоесовершенствование. 
Физкультурно-оздоровительная деятельность. Упражнения оздоровительной гимнастики 

как средство профилактики нарушения осанки и органов зрения, 

предупрежденияперенапряжениямышцопорно-двигательногоаппарата при длительной работе за 

компьютером. 
Атлетическая и аэробная гимнастика как современные оздоровительные системы 

физической культуры: цель, задачи, формы организации. Способы индивидуализации содержания 

и физических нагрузок при планировании системной организации занятий кондиционной 
тренировкой. 

Спортивно-оздоровительнаядеятельность.Модуль«Спортивныеигры». 

Футбол. Техники игровых действий: вбрасывание мяча с лицевой линии, выполнение 
углового и штрафного ударов в изменяющихся игровых ситуациях. Закрепление правил игры в 

условиях игровой и учебной деятельности. 

Баскетбол.Техникавыполненияигровыхдействий:вбрасываниемячас лицевой линии, 

способы овладения мячом при «спорном мяче», выполнение штрафных бросков. Выполнение 
правил 3–8–24 секунды в условиях игровой деятельности. Закрепление правил игры в условиях 

игровой и учебной деятельности. 

Волейбол. Техника выполнения игровых действий: 

«постановкаблока»,атакующийудар(сместаивдвижении).Тактическиедействиявзащите и 
нападении. Закрепление правил игры в условиях игровой и учебной деятельности. 

Прикладно-ориентированная двигательная деятельность. Модуль «Плавательная 

подготовка». Спортивныеиприкладныеупражнениявплавании:брасснаспине,плавание на боку, 
прыжки в воду вниз ногами. 

Модуль «Спортивная и физическая подготовка». Техническая и специальная физическая 

подготовка по избранному виду спорта, выполнение соревновательных 
действийвстандартныхивариативныхусловиях.Физическаяподготовкак 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. 

7. Содержаниеобученияв11 классе. 

 Знанияофизическойкультуре. 

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 
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каккомпонентыздоровогообразажизни. 

Понятие«профессионально-
ориентированнаяфизическаякультура»,цельизадачи,содержательноенаполнение.Оздоровительнаяф

изическаякультура 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 

значениезанятийфизическойкультуройвукрепленииисохраненииздоровья в разных возрастных 
периодах. 

Профилактика травматизма и оказание перовой помощи во время занятий 

физическойкультурой.Причинывозникновениятравмиспособы их предупреждения, правила 
профилактики травм во время самостоятельных занятий оздоровительной физической культурой. 

Способыиприёмыоказанияпервойпомощиприушибахразныхчастейтела 

исотрясениимозга,переломах,вывихахиранениях,обморожении,солнечноми тепловом ударах. 

 Способысамостоятельнойдвигательнойдеятельности. 
Современные оздоровительные методы и процедуры в режиме здорового образа 

жизни.Релаксациякакметодвосстановленияпослепсихического 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 

ипроведенияпроцедурмассажа.Основныеприёмысамомассажа, их воздействие на организм 
человека. 

Банные процедуры, их назначение и правила проведения, основные способы парения. 

Самостоятельнаяподготовкаквыполнениюнормативныхтребованийкомплекса 

«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. 

 Физическоесовершенствование. 
Физкультурно-оздоровительная деятельность. Упражнения для профилактики 

острыхреспираторныхзаболеваний,целлюлита,снижениямассытела.Стретчинги 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-оздоровительнаядеятельность.Модуль«Спортивныеигры». 

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 впроцессе 

игровойдеятельности.Совершенствованиеосновныхтехническихприёмови тактических действий в 
условиях учебной и игровой деятельности. 

Волейбол. Повторение правил игры в баскетбол, соблюдение их 

впроцессеигровойдеятельности.Совершенствованиеосновныхтехническихприёмови тактических 
действий в условиях учебной и игровой деятельности. 
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Прикладно-ориентированная двигательная деятельность. Модуль «Атлетические 
единоборства». Атлетические единоборства в системе профессионально-ориентированной 

двигательной деятельности: её цели и задачи, формы организациитренировочныхзанятий. 

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 

действийвстандартныхивариативныхусловиях.Физическаяподготовкак 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. 

 Федеральная рабочая 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, 

набивныхмячей,штангиидругих).Комплексыупражненийна тренажёрных устройствах. Упражнения 

на гимнастических снарядах (брусьях, 
перекладинах,гимнастическойстенкеидругих).Броскинабивногомячадвумяиоднойрукойизположен

ийстояисидя(вверх,вперёд,назад,встороны,снизуи сбоку, от груди, из-за головы). Прыжковые 

упражнения с дополнительным отягощением (напрыгивание и спрыгивание, прыжки через 
скакалку, многоскоки, прыжки через 

препятствияидругие).Бегсдополнительнымотягощением(вгорку 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). 

Развитиескоростныхспособностей.Бегнаместевмаксимальномтемпе(вупореогимнастическу
юстенкуибезупора).Челночныйбег.Бегпоразметкесмаксимальнымтемпом.Повторныйбегсмаксимал

ьнойскоростью и максимальной частотой шагов (10–15 м). Бег с ускорениями из разных исходных 

положений. Бег с максимальной скоростью и собиранием малых предметов, лежащих на полу и
 на разной высоте. Стартовые ускорения по 

дифференцированному сигналу. Метание малых мячей по движущимся мишеням 

(катящейся,раскачивающейся,летящей).Ловлятеннисногомячапослеотскока от пола, стены (правой 
и левой рукой). Передача теннисного мяча в парах правой (левой) 

рукойипопеременно.Ведениетеннисногомячаногамисускорением 

попрямой,покругу,вокругстоек.Прыжкичерезскакалкунаместеивдвижении с максимальной 

частотой прыжков. Преодоление полосы препятствий, включающейв себя прыжки на разную 
высоту и длину, по разметке, бег с максимальной скоростью в 

разныхнаправленияхиспреодолениемопорразличнойвысоты и ширины, повороты, обегание 

различных предметов (легкоатлетических стоек, мячей, лежащих на полу или подвешенных на 
высоте). Эстафеты и подвижные игры со скоростной направленностью. Технические действия из 

базовых видов спорта, выполняемые с максимальной скоростью движений. 

Развитиевыносливости.Равномерныйбегипередвижениеналыжах 

врежимахумереннойибольшойинтенсивности.Повторныйбегипередвижение 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 
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вмишень(неподвижнуюидвигающуюся).Передвиженияповозвышенной 
инаклонной,ограниченнойпоширинеопоре(безпредметаиспредметом на голове). Упражнения в 

статическом равновесии. Упражнения в воспроизведении 

пространственнойточностидвиженийруками,ногами,туловищем.Упражнение на точность 

дифференцирования мышечных усилий. Подвижные и спортивные игры. 
Развитиегибкости.Комплексыобщеразвивающихупражнений(активных 

ипассивных),выполняемыхсбольшойамплитудойдвижений.Упражнения на растяжение и 

расслабление мышц. Специальные упражнения для развитияподвижности суставов (полушпагат, 

шпагат, выкруты гимнастической палки). 

Упражнениякультурно-этническойнаправленности.Сюжетно-образные и обрядовые игры. 
Технические действия национальных видов спорта. 

Специальнаяфизическаяподготовка.Модуль «Гимнастика». 

Развитиегибкости.Наклонытуловищавперёд,назад,всторонысвозрастающейамплитудойдви
женийвположениистоя,сидя,сидяноги 

встороны.Упражнениясгимнастическойпалкой(укороченнойскакалкой) 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.Броскитеннисногомячаправойилевойрукой 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 

черезгимнастическуюскакалкунаместеиспродвижением.Прыжки на точность отталкивания и 

приземления. 
Развитие силовых способностей. Подтягивание в висе и отжимание в упоре. 

Передвиженияввисеиупоренарукахнаперекладине(мальчики),подтягивание 

ввисестоя(лёжа)нанизкойперекладине(девочки),отжиманиявупорелёжас изменяющейся высотой 

опоры для рук и ног, отжимание в упоре на низких брусьях, 
подниманиеногввисенагимнастическойстенкедопосильнойвысоты, 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,подскокисовзмахомрук),метаниенабивногомяча 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«Лёгкаяатлетика». 

Развитие выносливости. Бег с максимальной скоростью в режиме повторно- интервального 

метода. Бег по пересечённой местности (кроссовый бег). Гладкий бег с равномерной скоростью в 
разных зонах интенсивности. Повторный бег с 
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препятствиямивмаксимальномтемпе.Равномерныйповторныйбег 
сфинальнымускорением(наразныедистанции).Равномерныйбег с дополнительным отягощением в 

режиме «до отказа». 

Развитиесиловыхспособностей.Специальныепрыжковыеупражненияс дополнительным 

отягощением. Прыжки вверх с доставанием подвешенных предметов. Прыжки в полуприседе (на 
месте, с продвижением в разные стороны). Запрыгивание с последующим спрыгиванием. Прыжки 

в глубину по методу ударной тренировки. Прыжки в высоту с продвижением и изменением 

направлений, поворотами вправо и влево, на правой, левой ноге и

 поочерёдно. Бег с препятствиями. Бег в горку с дополнительным 
отягощением и без него. Комплексы упражнений с набивными мячами. Упражнения с локальным 

отягощением на мышечные группы. Комплексы силовых упражнений по методу круговой 

тренировки. 

Развитиескоростныхспособностей.Бегнаместесмаксимальнойскоростьюи темпом с опорой 
на руки и без опоры. Максимальный бег в горку и с горки. Повторный 

бегнакороткиедистанциисмаксимальнойскоростью(попрямой, на повороте и со старта). Бег с 

максимальной скоростью «с ходу». Прыжки через скакалку 

вмаксимальномтемпе.Ускорение,переходящеевмногоскоки,и многоскоки, переходящие в бег с 
ускорением. Подвижные испортивныеигры, эстафеты. 

Развитие координации движений. Специализированные комплексы упражнений на 

развитие координации (разрабатываются на основе учебного материала модулей 

«Гимнастика»и «Спортивные игры»). 
Модуль«Зимниевидыспорта». 

Развитиевыносливости.Передвиженияналыжахсравномернойскоростьюврежимахумеренно

й,большойисубмаксимальнойинтенсивности, с соревновательной скоростью.  

Развитие силовых способностей. Передвижение на лыжах по отлогому склону с 
дополнительным отягощением. Скоростной подъём ступающим и скользящим шагом, бегом, 

«лесенкой», «ёлочкой». Упражнения в «транспортировке». 

Развитиекоординации.Упражнениявповоротахиспускахналыжах,проездчерез 
«ворота»ипреодолениенебольшихтрамплинов. 

Модуль«Спортивныеигры». 

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 вверхс 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 обеихногахинаоднойногесместаисразбега.Прыжки 

споворотаминаточностьприземления.Передачамячадвумярукамиотгрудив 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 
местесповоротомна180и360.Прыжкичерезскакалку вмаксимальномтемпенаместеи 

спередвижением(сдополнительнымотягощениеми без него). Напрыгивание и спрыгивание с 

последующим ускорением. Многоскоки с 
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последующим ускорением и ускорение с последующим выполнениеммногоскоков. 
Броскинабивногомячаизразличныхисходныхположений, 

сразличнойтраекториейполётаоднойрукойиобеимируками,стоя,сидя, в полуприседе.  

Развитиевыносливости.Повторныйбегсмаксимальнойскоростью, с уменьшающимся 

интервалом отдыха. Гладкий бег пометоду непрерывно-интервального упражнения. Гладкий бег в 
режиме большой и умеренной интенсивности. Играв баскетбол с увеличивающимся объёмом 

времени игры. 

Развитиекоординациидвижений.Броскибаскетбольногомяча 

понеподвижнойиподвижноймишени.Акробатическиеупражнения(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(обеимируками)споследующейеголовлей(обеимируками 
иоднойрукой)послеотскокаотстены(отпола).Ведениемячасизменяющейсяпо команде скоростью и 

направлением передвижения. 

Футбол. Развитие скоростных способностей. Старты из различных положений с 

последующимускорением.Бегсмаксимальнойскоростьюпопрямой, 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.Прыжкивверхнаобеихногахиоднойногес продвижением вперёд. 

Удары по мячу в стенку в максимальном темпе. Ведение мяча с остановками и ускорениями, 

«дриблинг» мяча с изменением направления движения. 
Кувыркивперёд,назад,бокомспоследующимрывком.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. 

Повторныеускорениясуменьшающимсяинтерваломотдыха.Повторныйбег накороткиедистанциис 

максимальной скоростьюи уменьшающимсяинтерваломотдыха. Гладкийбегврежименепрерывно-
интервальногометода.Передвижение на лыжах в режиме большой и умеренной интенсивности. 

8. Планируемые результаты освоения программы по физической культуре 

на уровне среднего общего образования. 
 В результатеизученияфизическойкультурынауровнесреднегообщего 

образованияуобучающегосябудутсформированыследующиеличностныерезультаты: 

1) гражданскоговоспитания: 
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; 

готовностьпротивостоятьидеологииэкстремизма,национализма,ксенофобии, дискриминации по 
социальным, религиозным, расовым, национальным признакам; 

готовностьвестисовместнуюдеятельностьвинтересахгражданскогообщества, 
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участвоватьвсамоуправлениившколеидетско-юношескихорганизациях; 

умениевзаимодействоватьссоциальнымиинститутамивсоответствии с их функциями и 

назначением; 

готовностькгуманитарнойиволонтёрскойдеятельности; 

2) патриотическоговоспитания: 
сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения 

ксвоемународу,чувстваответственностипередРодиной,гордости за свой край, свою Родину, свой 

язык и культуру, прошлое и настоящее многонационального народа России; 
ценностноеотношениекгосударственнымсимволам,историческомуи 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-нравственноговоспитания: 

осознание духовных ценностей российского народа; 
сформированностьнравственногосознания,этическогоповедения; 

способность оценивать ситуацию и принимать осознанные решения, ориентируясь на 

морально-нравственные нормы и ценности; 

осознаниеличноговкладавпостроениеустойчивогобудущего; 
ответственное отношение к своим родителям, созданию семьи на основе осознанного 

принятия ценностей семейной жизни в соответствии с традициями народов России; 

4) эстетическоговоспитания: 
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; 

готовностьк самовыражению вразныхвидахискусства,стремлениепроявлять качества 
творческой личности; 

5) физическоговоспитания: 

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) трудовоговоспитания: 

готовность к труду, осознание приобретённых умений и навыков, трудолюбие; готовность к
 активной деятельности технологической и социальной 

направленности;способностьинициировать,планироватьисамостоятельновыполнять 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) экологическоговоспитания: 

сформированность экологической культуры, понимание влияния социально- 

экономических процессов на состояние природной и социальной среды, осознание глобального 

характера экологических проблем; 
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планированиеиосуществлениедействийвокружающейсреденаосновезнания целей 
устойчивого развития человечества; 

активноенеприятиедействий,приносящихвредокружающейсреде; 

умение прогнозировать неблагоприятные экологические последствия 

предпринимаемых действий, предотвращать их; 

расширениеопытадеятельностиэкологическойнаправленности. 

8) ценностинаучногопознания: 

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. 

 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. 

 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 

материальныхинематериальныхресурсов; 
вноситькоррективывдеятельность,оцениватьсоответствиерезультатовцелям, оценивать риски 

последствий деятельности; 

координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального 
и комбинированного взаимодействия; 

развиватькреативноемышлениеприрешениижизненных 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; 
овладениевидамидеятельностипополучениюновогознания, его интерпретации, 

преобразованию и применению в различныхучебных ситуациях (втом 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 своихутверждений, задавать параметры и 

критерии решения; 

анализировать полученные в ходе решения задачи результаты, критически оценивать их 
достоверность, прогнозировать изменение в новых условиях; 

даватьоценкуновымситуациям,оцениватьприобретённыйопыт; 

осуществлятьцеленаправленныйпоискпереносасредствиспособовдействияв 
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профессиональнуюсреду; 

уметь переносить знания в познавательную и практическую области 

жизнедеятельности; 

уметьинтегрироватьзнанияизразныхпредметныхобластей; 

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; 

создаватьтекстывразличныхформатахсучётомназначенияинформации и целевой 
аудитории, выбирая оптимальную форму представления и визуализации; 

оценивать достоверность, легитимность информации, её соответствие правовым и 

морально-этическим нормам; 

использоватьсредстваинформационныхикоммуникационныхтехнологий 
врешениикогнитивных,коммуникативныхиорганизационныхзадач с соблюдением требований 

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

норм информационной безопасности; 

владеть навыками распознавания и защиты информации, информационной безопасности 
личности. 

 У обучающегося будут сформированы следующие умения общения как часть 

коммуникативных универсальных учебных действий: 
осуществлятькоммуникациивовсехсферахжизни; 

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;развёрнутоилогичноизлагатьсвоюточкузрениясиспользованиемязыковых 

средств. 
 У обучающегося будут сформированы следующие умения самоорганизации как 

часть регулятивных универсальных учебных действий: 

самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять проблемы, ставить 
и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных ситуациях; 

самостоятельносоставлятьплан решенияпроблемыс учётомимеющихсяресурсов, 

собственных возможностей и предпочтений; 

даватьоценкуновым ситуациям; 
расширятьрамки учебногопредметанаосновеличныхпредпочтений; 

делатьосознанныйвыбор,аргументироватьего,братьответственность за решение; 

оцениватьприобретённыйопыт; 

способствовать формированию и проявлению широкой эрудиции вразных областях 
знаний; 

постоянноповышатьсвойобразовательныйикультурный уровень; 

 У обучающегося будут сформированы следующие умения самоконтроля, принятия 
себя и других как часть регулятивных универсальных учебных действий: 

даватьоценку новымситуациям,вноситькоррективывдеятельность,оценивать соответствие 

результатов целям; 
владеть навыками познавательной рефлексии как осознаниемсовершаемых 

действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований; 

использоватьприёмырефлексиидляоценкиситуации,выбораверногорешения; 
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уметь оценивать риски и своевременно принимать решения по их снижению; 
приниматьмотивыиаргументыдругихприанализерезультатовдеятельности; принимать 

себя, понимая свои недостатки и достоинства; 

приниматьмотивыиаргументыдругихприанализерезультатовдеятельности; признавать своё 

право и право других на ошибки; 

развиватьспособностьпониматьмирспозициидругогочеловека. 

 У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной 

деятельности как часть коммуникативных универсальных учебных действий: 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы; 
выбиратьтематикуиметодысовместныхдействийсучётомобщихинтересов,и 

возможностейкаждогочленаколлектива; 

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. 
 К концу обучения в 10 классе обучающийся получит следующие предметные 

результаты по отдельным темам программы по физической культуре: 

 Раздел«Знанияофизическойкультуре»: 
характеризовать физическую культуру как явление культуры, её направления и формы 

организации, роль и значение в жизни современного человека и общества; 

ориентироваться в основных статьях Федерального закона «О физической культуре 
испортевРоссийскойФедерации»,руководствоватьсяими при организации активного отдыха в 

разнообразных формах физкультурно- оздоровительной и спортивно-массовой деятельности; 

положительно оценивать связь современных оздоровительных систем физической 

культурыиздоровьячеловека,раскрыватьихцелевоеназначение 
иформыорганизации,возможностьиспользоватьдлясамостоятельныхзанятийс учётом 

индивидуальных интересов и функциональных возможностей. 

 Раздел«Организациясамостоятельныхзанятий»: 
проектировать досуговую деятельность с включением в её содержание разнообразных 

форм активного отдыха, тренировочных и оздоровительных занятий, физкультурно-массовых 

мероприятий и спортивных соревнований; 

контролировать показатели индивидуального здоровья и функционального 
состоянияорганизма,использоватьихприпланированиисодержания 

инаправленностисамостоятельныхзанятийкондиционнойтренировкой,оценке её эффективности; 

планировать системную организацию занятий кондиционной тренировкой, подбирать 

содержание и контролировать направленность тренировочных воздействий на 
повышениефизической работоспособности и выполнениенормКомплекса «Готовктруду и 

обороне». 

 Раздел«Физическоесовершенствование»: 
выполнять упражнения корригирующей и профилактической направленности, 

использовать их в режиме учебного дня и системе самостоятельных оздоровительных занятий; 

выполнять комплексы упражнений из современных систем оздоровительной физической 
культуры, использовать их для самостоятельных занятий с учётом индивидуальных интересов в 

физическом развитии и физическом совершенствовании; 
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выполнятьупражненияобщефизическойподготовки,использовать их в планировании 
кондиционной тренировки; 

демонстрировать основные технические и тактические действия в игровых видах спорта в 

условиях учебной и соревновательной деятельности, осуществлять судейство по одному из 

освоенных видов (футбол, волейбол, баскетбол); 

демонстрировать приросты показателей в развитии основных физических качеств, 

результатов в тестовых заданиях Комплекса «Готов к труду и обороне». 
 К концу обучения в 11 классе обучающийся получит следующие предметные 

результаты по отдельным темам программы по физической культуре: 

 Раздел«Знанияофизическойкультуре»: 
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«Организациясамостоятельныхзанятий»: 

планировать оздоровительные мероприятия в режиме учебной и трудовой деятельности с 
целью профилактики умственного и физического утомления, оптимизации работоспособности и 

функциональной активности основных психических процессов; 

организовыватьипроводитьсеансырелаксации,банныхпроцедури самомассажа с целью 
восстановления организма после умственных и физических нагрузок; 

проводить самостоятельные занятия по подготовке к успешному выполнению 

нормативныхтребованийкомплекса«Готовктрудуиобороне»,планировать 

ихсодержаниеифизическиенагрузкиисходяизиндивидуальныхрезультатов в тестовых испытаниях. 
 Раздел«Физическоесовершенствование»: 

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».  

9. Учебныйпредмет «Физическаякультура».Модулиповидамспорта. 
 Модуль «Самбо». 

 Пояснительнаязапискамодуля «Самбо». 

Модуль «Самбо» (далее – модуль по самбо, самбо) на уровне среднего общего образования 

разработан с целью оказания методической помощи учителю физической культуры в создании 
рабочей программы по учебномупредмету «Физическая культура»с 
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учётом современных тенденций в системе образования 
ииспользованияспортивно-ориентированныхформ,средствиметодовобученияпо различным видам 

спорта. 

Самбоявляетсясоставнойчастьюнациональнойкультурынашейстраныиоднимизуниверсальн

ыхсредствфизическоговоспитания.Самбокаквидспорта 
исистемасамозащитыимеютбольшоеоздоровительноеиприкладноезначение,так как отводят 

важнейшую роль обеспечению подлинной надежной безопасности для здоровья и жизни 

занимающихся. Самбо, как система, зародившаяся в нашей стране, обладает мощным 

воспитательным эффектом, которая базируется на истории создания и 
развитиисамбо,героизациинашихсоотечественников,культуре и традициях нашего народа, его 

общего духа, сплоченности и стремлении к победе, что будет способствовать их патриотическому 

и духовному развитию. 

Средства самбо способствуют гармоничному развитию и укреплению здоровья 
школьников, комплексно влияют на органы и системы растущего организма, укрепляя и повышая 

их функциональный уровень. 

При реализации модуля «Самбо» владение различными техниками самбо обеспечивает у 

обучающихся воспитание всех физических качеств исодействует развитию личностных качеств 

обучающихся, обеспечивает всестороннее физическое развитие, возможность сохранения 
здоровья, увеличение продолжительности жизни и работоспособности, приобретение 

эмоционального, психологического комфорта и залога безопасности жизни. Прикладное значение 

самбо обеспечивает приобретение обучающимися навыков
 самозащиты и профилактики травматизма. 

 Целью изучения модуля «Самбо» является обучение самбо как базовому жизненно 

необходимому навыку, формирование у обучающихся общечеловеческой культуры и социального 
самоопределения, устойчивой мотивации к сохранению и укреплению собственного здоровья, 

ведению здорового и безопасного образа жизни через занятияфизической культурой и

 спортом с использованием средств самбо. 

 Задачамиизучениямодуля«Самбо»являются: 
всестороннее гармоничное развитие детей и подростков, увеличение объёма их 

двигательной активности; 

укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся, 

развитие основных физических качеств и повышение функциональных возможностей их 
организма, обеспечение культуры безопасного поведения средствами самбо; 

формированиежизненноважныхнавыковсамостраховкиисамозащиты, а также умения 

применять его в различных условиях; 
формированиеобщихпредставленийосамбо,еговозможностяхизначении в процессе 

укрепления здоровья, физическом развитии и физической подготовке обучающихся; 

обучение основам техники и тактики самбо, элементам самозащиты, безопасному 
поведению на занятиях в спортивном зале, на открытых плоскостных сооружениях, в бытовых 

условиях и в критических ситуациях; 

формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта средствами самбо с 

общеразвивающей и корригирующей направленностью; 

воспитание общей культуры развития личности обучающегося средствами самбо, в том 
числе, для самореализации и самоопределения; 

развитие положительной мотивации и устойчивого учебно- познавательного интереса к 

предмету «Физическая культура»; 
удовлетворение индивидуальных потребностей, обучающихся в занятиях физической 

культурой и спортом средствами самбо; 

популяризациясамбо,каквидспортаисистемысамозащиты 
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в общеобразовательных организациях, привлечение обучающихся, проявляющих повышенный 
интерес и способности к занятиям самбо в школьные спортивные клубы, секции, к участию в 

соревнованиях; 

выявление,развитиеиподдержкаодарённыхдетейвобласти спорта. 

 Местоирольмодуля«Самбо». 

Модуль«Самбо»доступендляосвоениявсемобучающимся,независимо от уровня их 

физического развития и гендерных особенностей и расширяет спектр физкультурно-спортивных 
направлений в общеобразовательных организациях. 

Специфика модуля по самбо сочетается практически со всеми базовыми видами 

спорта,входящимивучебныйпредмет«Физическаякультура» в общеобразовательной организации 
(легкая атлетика, гимнастика, спортивные игры) и 

разделами«Знанияофизическойкультуре»,«Способысамостоятельнойдеятельности», 

«Физическоесовершенствование». 

Интеграция модуля поможет обучающимся в освоении образовательных программв рамках 
внеурочной деятельности, дополнительного образования, деятельности школьных спортивных 

клубов, подготовке обучающихся к сдаче норм Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), участии в 

спортивныхсоревнованияхиподготовкеюношейкслужбе в Вооруженных Силах Российской 
Федерации. 

По итогам прохождения модуля возможно сформировать у обучающихся общие 

представления о самбо, навыки самостраховки и страховки партнера, самозащиты и умения 
применять их в различных условиях, комплекс технических навыков: 

соревновательныхдействий,системыдвижений,техническихприемов и разнообразные способы их 

выполнения, а также безопасное поведение на занятиях в 
спортивномзале,открытыхплоскостныхсооружениях,вбытовыхусловиях и в критических 

ситуациях. 

 Модуль «Самбо»можетбытьреализованвследующих вариантах: 

при самостоятельном планировании учителем физической культуры процесса освоения 
обучающимися учебного материала по самбо с выбором различных техник 

самбо,сучётомвозрастаифизическойподготовленностиобучающихся (с соответствующей 

дозировкой и интенсивностью); 

ввидецелостногопоследовательногоучебногомодуля,изучаемогоза счёт части учебного 
плана, формируемой участниками образовательных отношений из перечня, предлагаемого 

образовательной организацией, включающей, в частности, учебные модули по выбору 

обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, в том 
числе предусматривающие удовлетворение различных  интересов 

 обучающихся (при организации и проведении уроков физической культуры с 

3-х часовой недельной нагрузкой рекомендуемый  объём
 рекомендуемый  объём в 10 и 11 классах – по 34 часа); 

в виде дополнительных часов, выделяемых на спортивно-оздоровительную работус 

обучающимися в рамках внеурочной деятельности и (или) за счет посещения обучающимися 

спортивных секций, школьных спортивных клубов, включая 
использованиеучебныхмодулейповидамспорта(рекомендуемыйобъём в 10-11 классах – 68 часов). 

 Содержаниемодуля«Самбо». 

1) Знанияосамбо. 

СовременныйэтапразвитиясамбовРоссиизарубежом. 
Рольличностивисториисамбо.Последователиилегендысамбо. 

Роль самбо в ведении боевых действий в период локальных войн. Героизация подвигов 

самбистов. 
Рольосновныхорганизации,федерации(международные,российские), 
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осуществляющих управлениесамбовразвитиивидаспорта. 
Правила самбо (спортивное, боевое, пляжное, демо). 

Социальнаяиличностнаяуспешностьсамбистовнапримереизвестныхличностей. 

Правилапроведения соревнований по самбо. Судейская коллегия, функциональные 

обязанностисудей,основныежестысудей.Словарьтерминов и определений по самбо. 

Занятия самбо как средство укрепления здоровья, повышения функциональных 

возможностей основных систем организма. Сведения 
о физических качествах, необходимых самбисту и способах ихразвития.Значение занятий самбо на 

формирование положительных качеств личности человека. 

Дневниксамбиста(планирование,самоанализ,самоконтроль). 
Основные средства и методы обучения технике и тактике самбо. Основы прикладного 

самбо и его значение. 

Антидопинговыеправилаипрограммывсамбо. 

Правилаповедениявэкстремальныхжизненных ситуациях. 
Оказание первой доврачебной помощи на занятиях самбо и вбытовой деятельности. 

Этическиенормыиправилаповедениясамбиста,техникабезопасности при занятиях самбо. 

2) Способысамостоятельнойдеятельности. 
Правилабезопасного,правомерногоповедениявовремясоревнований по самбо в качестве 

зрителя или болельщика. 

Организацияи проведение самостоятельных занятий по самбо. Составление планов и 

самостоятельное проведение занятий по самбо. 
Способы самостоятельного освоения двигательных действий, подбор подводящих, 

подготовительных и специальных упражнений. 

Самоконтроль и его роль в учебной и соревновательной деятельности. Первые внешние 

признаки утомления. Средства восстановления организма после физической нагрузки. Правильное 
сбалансированное питание самбиста. 

Правилаличнойгигиены,требованиякспортивнойэкипировкедлязанятийсамбо. 

Правилауходазаспортивныминвентаремиоборудованием. 
Судейство простейших спортивных соревнований по самбо в качестве судьи или 

помощника судьи. 

Характерные травмы во время занятий самбо и мероприятия по их 
предупреждению.Причины возникновенияошибокпривыполнениитехническихприёмов самбо. 

Классификация физических упражнений: подготовительные, общеразвивающие, 

специальные и корригирующие. Составление индивидуальных комплексов упражнений различной 

направленности. 
Способыиметодыпрофилактикипагубныхпривычек,асоциального и созависимого 

поведения. Антидопинговое поведение. 

Тестированиеуровняфизическойподготовленностивсамбо. 

3) Физическоесовершенствование. 

Комплексы упражнений для развития физических качеств (ловкости, гибкости, силы, 

выносливости, быстроты и скоростных способностей). 

Комплексы упражнений, формирующие двигательные умения и навыки самбиста: 
общеподготовительныеупражнения(ОРУ,упражнениясоснарядами, 

наснарядах издругихвидовспорта(легкаяитяжелаяатлетика,гимнастика); 

специально-подготовительные упражнения (имитационные, в том числе прыжковые, 
упражнения на специальных тренажерах, модернизированные спортивные 

игры(элементыбаскетбола,гандбола,футбола,регби),проводимые с учетом специализации самбо, 

основные соревновательные упражнения. 
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Комплексы специально-подготовительных упражнений для выполнения основных 
технических элементов самбо (в парах, в тройках, в группах). 

Индивидуальные технические действия выполнения приёмов самостраховки при падении 

на спину прыжком, при падении вперёд на бок кувырком, при падении вперед на 

рукипрыжком,втомчислевусложнённыхусловиях:вдвижении, с повышением высоты падений, на 
точность приземления, с ограничением возможностей (без рук, со связанными ногами и иные) и на 

твёрдом покрытии (деревянный или синтетический пол спортивного зала). 

Технико–тактическиеосновысамбо:стойки,дистанции,захваты, перемещения. 

Технические действия самбо в положении стоя: бросок задняя подножка, бросок захватом 

ноги, бросок задняя подножка с захватом ноги, бросок через бедро, бросок через спину, бросок 
передняя подножка, бросок боковая подсечка, бросок захватом шеи и руки через голову упором 

голенью в живот, бросок зацепом голенью изнутри, бросок подхвата под две ноги. 

Техническиедействиясамбовположениилёжа: 

варианты удержаний и переворачиваний, рычаг локтя от удержания сбоку, перегибая руку 
через бедро; 

узелплечаногойотудержаниясбоку; 

рычагрукипротивнику,лежащемунагруди(рычагплеча,рычаглоктя); рычаг локтя 

захватом руки между ног; 
ущемлениеахилловасухожилияприразличныхвзаиморасположениях соперников. 

Технические действия приёмов самозащиты – освобождение от захватов 

в стойке и положении лёжа: 
от захватов одной рукой – спереди, сзади, сбоку – руки, рукава, отворота одежды; 

отзахватовдвумяруками–спереди,сзади,сбоку –руки,рук,рукавов,отворотов 

одежды, ног; 

отобхватовтуловищаспереди исзади,срукамиибезрук; 
отзахватовзашею(попытокудушений)пальцамирук,плечомипредплечьем, поясом – 

спереди, сзади, сбоку; 

Тактическаяподготовка.Игры-задания.Схваткипозаданиювпарахигруппах занимающихся. 
Моделирование ситуаций самозащиты 

 Содержание модуля«Самбо» направлено на достижение обучающимися 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения. 

 При изучениимодуля«Самбо» науровне среднего общегообразованияу 
обучающихся будут сформированы следующие личностные результаты: 

чувствапатриотизма,ответственностипередРодиной,гордости за свой край, свою Родину, 

уважение государственных символов (герб, флаг, гимн), 
готовностькслужениюОтечеству,егозащитенапримерероли,традиций и развития самбо в 

современном обществе, в Российской Федерации, в регионе; 

основы саморазвития и самовоспитания через ценности, традиции и идеалы вида спорта 
самбо, через личности, достигшие социального и профессионально успеха, через 

достижениявеликихспортсменовнамировыхаренахспорта, через героизм, храбрость и подвиги 

самбистов, проявленные в период боевых действий; 

основные нормы морали, духовно-нравственной культуры и ценностного отношения к 

физической культуре и спорту, а именно самбо как неотъемлемой части общечеловеческой 
культуры; 

толерантное сознание и поведение, способность коммуницировать, достигать 

взаимопониманияссобеседником,находитьобщиецелиисотрудничать для их достижения в учебной, 
бытовой и соревновательной деятельности; 

навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в учебной, 

бытовой, досуговой и соревновательной деятельности, судейской практики, способность к 
самостоятельной,творческой и ответственной деятельности средствами 
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самбо; 

осознанныйвыборбудущейпрофессииивозможностейреализациисобственных 

жизненных планов средствами самбо как условие успешной профессиональной, спортивной и 
общественной деятельности; 

реализацияценностейздоровогоибезопасногообразажизни,потребности в физическом 

самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью, неприятие вредных 

привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков, умение оказывать первую помощь. 
 При изучении модуля «Самбо» на уровне среднего общего образования у 

обучающихся будут сформированы следующие метапредметные результаты: 

умение самостоятельно определять цели и составлять планы в рамках физкультурно-
спортивнойдеятельности,выбиратьуспешнуюстратегиюитактику в различных ситуациях, 

осуществлять, контролировать и корректировать учебную, бытовую и соревновательную 

деятельность по самбо; 

умение эффективно взаимодействовать и разрешать конфликты впроцессе учебной, 
бытовой и соревновательной деятельности, судейской практики, учитывать позиции других 

участников деятельности; 

умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию и 

тактику поведения в учебной, бытовой, соревновательной и досуговой деятельности, судейской 
практики с учётом гражданских и нравственных ценностей; 

способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, умение

 ориентироваться в различных источниках информации 
с соблюдением правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

 При изучении модуля «Самбо» на уровне среднего общего образования у 

обучающихся будут сформированы следующие предметные результаты: 

знание истории и современного развития самбо, его наследие, традиции традиций, 
движение в мире, в Российской Федерации, в регионе, легендарных отечественных и зарубежных

 самбистов, тренеров, научных деятелей 

и функционеров, принесших славу российскому и мировому самбо; 
характеристика роли и основных функций главных организаций и федераций 

(международных, российских, региональных), осуществляющих управление самбо; 

умение анализировать результаты соревнований по  самбо,  входящих 

вофициальныйкалендарьсоревнований (международный,всероссийский,региональный); 
понимание роли занятий самбо как средства укрепления здоровья, повышения 

функциональныхвозможностейосновныхсистеморганизмаиразвитияфизических качеств,

 характеристика способов повышения основных систем организма 
иразвитияфизическихкачеств,атакжеегоприкладноезначение; 

использование навыков: организации и проведения самостоятельных занятий по 

самбо,составленияиндивидуальныхпланов,включаяспособысамостоятельногоосвоения 
двигательных действий, подбор подводящих, подготовительных и 

специальных упражнений, самоконтроля в учебной и соревновательной деятельности, применение 

средств восстановления организма после физической нагрузки на занятиях самбо в учебной и 

соревновательной деятельности; 

знание и применение основ формирования сбалансированного питания самбиста; 
составление, подбор и выполнение специальных упражнений по самбо 

с учетом их классификации для составления комплексов, в том числе индивидуальных, различной 

направленности; 
использование правил подбора физических упражнений для развития физических качеств 

самбиста, специально-подготовительных упражнений, формирующих двигательные умения и 

навыки технических и тактических действий самбиста, определение их эффективность; 
знаниетехникивыполненияидемонстрацияправильнойтехники 
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и выполнения упражнения для развития физических качеств самбиста, умение выявлять и 
устранять ошибки при выполнении упражнений; 

классификация техники и тактики самбо, владение и применение технических и 

тактических элементов в период тренировочных поединков и соревнованиях; 

выявление ошибок в технике выполнения упражнений, формирующих двигательные 
умения и навыки технических и тактических действий самбиста; 

демонстрациятехнических действийпосамбои самозащите; 

осуществлениесоревновательнойдеятельностивсоответствиис официальными правилами 
самбо и судейской практики; 

определениепризнаковположительноговлияниязанятийсамбо 

наукреплениездоровья,устанавливатьсвязьмеждуразвитиемфизическихкачестви основных систем 

организма; 
соблюдение требований безопасности при организации занятий самбо, знание правил 

оказания первой помощи при травмах и ушибах во время занятий физическими упражнениями, и 

самбо в частности; 
использованиезанятийсамбодляорганизациииндивидуальногоотдыха и досуга, укрепления 

собственного здоровья, повышения уровня физических кондиций; 

проведение тестирования уровня физической подготовленности самбистов, характеристика 
основныхпоказателей развития физических качеств исостояния здоровья, 

сравнениесвоихрезультатоввыполненияконтрольныхупражнений с эталонными результатами; 

ведение дневника самбиста по физкультурной деятельности, включая оформление планов 

проведения самостоятельных занятий с физическими упражнениями разной функциональной 
направленностью, данные контроля динамики индивидуального физического развития и 

физической подготовленности; 

способность проводить самостоятельные занятия по самбо по освоению новых 
двигательныхдействийиразвитиюосновныхфизическихкачеств,контролировать и анализировать 

эффективность этих занятий; 

знание и применение способов и методов профилактики пагубных привычек, асоциального 
и созависимого поведения, знание понятий «допинг»и «антидопинг». 

 Модуль «Гандбол». 

 Пояснительнаязапискамодуля «Гандбол». 

Модуль «Гандбол» (далее – модуль по гандболу, гандбол) на уровне среднего общего 
образования разработан с целью оказания методической помощи учителю физической культуры в 

создании рабочей программы по учебному предмету «Физическая 

культура»сучётомсовременныхтенденцийвсистемеобразования и использования спортивно-
ориентированных форм, средств и методов обучения. 

Гандболявляетсяэффективнымсредствомфизическоговоспитания и содействует 

всестороннему физическому, интеллектуальному, нравственному развитию обучающихся,

 укреплению здоровья, привлечению обучающихся 
ксистематическимзанятиямфизическойкультуройиспортом,ихличностному и профессиональному 

самоопределению. 

Выполнениесложнокоординационных,технико-тактическихдействийв гандболе, связанных 
с ходьбой, бегом, прыжками, быстрым стартом и ускорениями, резкими торможениями и 

остановками, бросками и ловлей мяча, акробатическими приёмами, обеспечивает эффективное 

развитие физических качеств (быстроты, ловкости, выносливости, силы и гибкости) и 
двигательных навыков. 

 Цельюизучениемодуля«Гандбол»являетсяформирование у обучающихся навыков 

общечеловеческой культуры и социального самоопределения, устойчивой мотивации к 

сохранению и укреплению собственного здоровья, ведению здорового и безопасного образа жизни 
через занятия физической культурой и спортом с использованием средств гандбола. 
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 Задачамиизучениямодуля«Гандбол»являются: 

всестороннее гармоничное развитие обучающихся, увеличение объёма их двигательной 

активности; 

укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся, 

развитие основных физических качеств и повышение функциональных возможностей их 
организма, обеспечение культуры безопасного поведения на занятиях по гандболу;  

освоение знаний о физической культуре и спорте в целом, истории развития гандбола в 

частности; 
формированиеобщихпредставленийогандболе,оеговозможностях и значении в процессе 

укрепления здоровья, физическом развитии и физической подготовке обучающихся;  

формированиеобразовательногофундамента,основанногокакназнаниях и умениях в области 

физической культуры и спорта, так и на соответствующем культурном уровне развития личности 
обучающегося, создающем необходимые предпосылки для его самореализации; 

формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта физическими 

упражнениями с общеразвивающей и корригирующей направленностью, техническими 
действиями и приемами вида спорта «гандбол»; 

воспитаниеположительных качествличности,нормколлективноговзаимодействия и 

сотрудничества в образовательной и соревновательной деятельности; 
развитие положительной мотивации и устойчивого учебно-познавательного интереса к 

предмету «Физическая культура», удовлетворение индивидуальных потребностей, обучающихся в 

занятиях физической культурой и спортом средствами гандбола; 

популяризация гандбола среди обучающихся, привлечение их, проявляющих повышенный 
интерес и способности к занятиям гандболом, в школьные спортивные клубы, секции, к участию в 

соревнованиях; 

выявление,развитиеиподдержкаодарённыхдетейвобласти спорта. 
 Местоирольмодуля«Гандбол». 

Модуль«Гандбол»доступендляосвоениявсемобучающимся,независимоот уровня их 

физического развития и гендерных особенностей и расширяет спектр физкультурно-спортивных 
направлений в общеобразовательных организациях. 

Специфика модуля по гандболу сочетается практически со всеми базовыми видами 

спорта,входящимивучебныйпредмет«Физическаякультура» в общеобразовательной организации 

(легкая атлетика, гимнастика, спортивные игры). 
Интеграция модуля по гандболу поможет обучающимся в освоении образовательных 

программ в рамках внеурочной деятельности, дополнительного образования, деятельности 

школьных спортивных клубов, подготовке обучающихся к 
сдаченормВсероссийскогофизкультурно-

спортивногокомплекса«Готовктрудуиобороне»(ГТО),участиивспортивныхсоревнованияхиподгото

вкеюношей к службе в Вооруженных Силах Российской Федерации. 

 Модуль «Гандбол»можетбытьреализованвследующих вариантах: 
при самостоятельном планировании учителем физической культуры процесса освоения 

обучающимися учебного материала по гандболу с выборомразличных элементов гандбола, с 

учётом возраста и физической подготовленности обучающихся; 
ввидецелостногопоследовательногоучебногомодуля,изучаемого за счёт части учебного 

плана, формируемой участниками образовательных отношений из перечня, предлагаемого 

образовательной организацией, включающей, в частности, учебные модули по выбору 
обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, в том 

числе предусматривающие удовлетворение различных интересов

 обучающихся 

(приорганизацииипроведенииуроковфизическойкультурыс3-хчасовойнедельной 
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нагрузкойрекомендуемыйобъёмв10и11классах–по34часа); 

в виде дополнительных часов, выделяемыхна спортивно-оздоровительную работу с 
обучающимися в рамках внеурочной деятельности и (или) за счет посещения обучающимися 

спортивных секций, школьных спортивных клубов, включая 

использованиеучебныхмодулейповидамспорта(рекомендуемыйобъём в 10 и 11 классах – по 34 
часа). 

 Содержаниемодуля«Гандбол». 

1) Знанияогандболе. 

Историяразвитиясовременногогандболавмире,вРоссийскойФедерации, в регионе. 

Гандбольные клубы, их история и традиции. Легендарные отечественные 
гандболистыитренеры.Достиженияотечественнойсборнойкомандыстраны на Чемпионатах Европы, 

мировых первенствах, Олимпийских играх. Выдающиеся гандболисты мира. Главные гандбольные 

организации и федерации (международные, российские), осуществляющие управление
 гандболом, их роль и основные функции. 

Правила соревнований игры в гандбол. Официальный календарь соревнований 

(международных, всероссийских, региональных). 

Понятияихарактеристикатехническихэлементовгандбола,ихназвание и методика 
выполнения. Характеристика тактики гандбола и ее компонентов. 

Занятия гандболом как средство укрепления здоровья, повышенияфункциональных 

возможностей основных систем организма и развития физических качеств. 

Правила подбора физических упражнений для развития физических качествигроков в 
гандболе. Основные средства и методы обучения технике и тактике игры 

«гандбола». 

Комплексыупражненийдляразвитияфизическихкачествгандболиста.Здоровье формирующие 

факторы и средства. 
Вредные привычки, причины их возникновения и пагубное влияние 

на организм человека и его здоровье. 

Требованиябезопасностиприорганизациизанятийгандболом.Характерные травмы 
гандболистов и мероприятия по их предупреждении. 

2) Способысамостоятельнойдеятельности. 

Самостоятельныйподборупражнений,определениеихназначениядля развития определённых 
физических качеств и последовательность их выполнения, дозировка нагрузки. 

Организация и проведение самостоятельных занятий по гандболу. Составление планов и 

самостоятельное проведение занятий по гандболу. 
Способы самостоятельного освоения двигательных действий, подбор подводящих, 

подготовительных и специальных упражнений. 

Самоконтроль и его роль в учебной и соревновательной деятельности. Первые внешние 

признаки утомления. Средства восстановления организма после физической нагрузки. Правильное 
сбалансированное питание гандболиста. Личный«Дневник развития и здоровья». 

Правила личной гигиены, требования к спортивной одежде и обуви для занятий гандболом. 

Правила ухода за спортивным инвентарем и оборудованием. 

Классификация физических упражнений: подготовительные, общеразвивающие, 
специальные и корригирующие. Составление индивидуальных комплексов упражнений различной 

направленности. 

Тестированиеуровняфизическойподготовленностивгандболе. 

3) Физическоесовершенствование. 

Комплексы упражнений для развития физических качеств (ловкости, гибкости, силы, 

выносливости, быстроты и скоростных способностей). 
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Совершенствованиетехническихприемовитактическихдействий по гандболу, изученных на 
уровне основного общего образования. 

Комплексыупражнений,формирующиедвигательныеуменияинавыки и технические 

действия гандболиста: 

общеподготовительныеупражнения(ОРУ,упражнениясоснарядами,на снарядах из других 
видов спорта (легкая атлетика, гимнастика); 

специально-подготовительные (имитационные, в том числе прыжковые, упражнения на 

специальных тренажерах, модернизированныеспортивныеигры (элементы баскетбола, волейбола, 
футбола), проводимые с учетом гандбольной специализации, основные (соревновательные 

упражнения (броски мяча, ведение,передачи, бег, игровые упражнения (3х3, 6х5, 6х4 и другие), 

двусторонние игры. 

Специально-подготовительные упражнения, развивающие основные качества, 
необходимые для овладения техникой и тактикой игры в гандбол. 

Индивидуальные технические действия: верхний и нижний опорныеброски,броски в 

прыжке, передачи мяча, финты, постановка заслонов. 
Перемещения. Бег с изменением направления, с изменением скорости, смена бега спиной 

вперёд, лицом вперёд, челночный, зигзагом, подскоками. 

Ловля мяча, летящего на встречу с большой скоростью, при активном 
сопротивлении.Передачамячапопрямойинавеснойтраекториямполёта, сотскокомот площадки. 

Ведениемячаспереводомсодной руки надругую перед собой и за спиной. 

Бросок хлестом сверху и сбоку, в опорным положении, с разбега с подскоком. Сверху и 

сбоку, в опорном положении, с приставным шагом в разбеге. В опорном положении с наклоном 
туловища вправо, влево. Блокирование мяча двумя руками сверху на месте, в прыжке. Одной 

рукой сбоку, снизу. При параллельном перемещении с нападающим (боком, спиной к 

нападающему). Блокирование игрока без мяча руками, туловищем, с мячом. Отбор мяча при 
броске в опорном положении, при броске в прыжке. 

Техника вратаря. Задержание мяча ногами в выпаде, в «шпагате», смыкание двух ног, 

скачком вперёд. Передачи мяча. Приёмы полевого игрока. 
Технические действия вратаря: основная стойка, передвижение, отбивание мяча. 

Задержание мяча. Финты стойкой (опустить руки, расставить, согнуть ноги), выбором 

позициивворотах(сместитьсявперёдвсторону),выборомпозициив площади вратаря (показать выход 

вперёд - остаться на месте). 
Тактические действия (индивидуальные, групповые, командные): тактика атаки, тактика 

обороны, тактика игры в неравенстве, тактические действия с учетом игровых 

амплуавкоманде,быстрыепереключениявдействиях-отнападения к защите и от защиты к 
нападению. 

Тактические взаимодействия: в парах, тройках, группах. 

Комплексыспециальнойразминкипередсоревнованиями. 

Учебныеигрывгандбол.Участиевсоревновательнойдеятельности. 
 Содержание модуля «Гандбол» направлено на достижение обучающимися 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения. 

 При изучении модуля «Гандбол» на уровне среднего общего образования у 
обучающихся будут сформированы следующие личностные результаты: 

чувствопатриотизма,ответственностипередРодиной,гордости за свой край, свою Родину, 

уважение государственных символов (герб, флаг, гимн), 
готовностькслужениюОтечеству,егозащитенапримерероли,традиций и развития гандбола в 

современном обществе, в Российской Федерации, в регионе; 

основы саморазвития и самовоспитания через ценности, традиции и идеалы главных 

гандбольных организаций регионального, всероссийского и мирового уровней, отечественных и 
зарубежных гандбольных клубов; 

основныенормыморали,духовно-нравственнойкультурыиценностного 
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отношения к физической культуре, как неотъемлемой части общечеловеческой культуры 
средствами гандбола; 

толерантное осознание и поведение, способность вести диалог с другими людьми, 

достигатьвнёмвзаимопонимания,находитьобщиецелиисотрудничать 

дляихдостижениявучебной,тренировочной,досуговой,игровой и соревновательной деятельности, 
судейской практики напринципах доброжелательности и взаимопомощи; 

навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в учебной, 

игровой, досуговой и соревновательной деятельности, судейской практике, способность к 

самостоятельной, творческой и ответственной деятельности средствами гандбола; 

осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 
жизненных планов средствами гандбола как условие успешной профессиональной, спортивной и 

общественной деятельности; 

реализацияценностейздоровогоибезопасногообразажизни,потребности в физическом 

самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью, неприятие вредных 
привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков, умение оказывать первую помощь. 

 При изучении модуля «Гандбол» на уровне среднего общего образования у 

обучающихся будут сформированы следующие метапредметные результаты: 

умение самостоятельно определять цели и составлять планы в рамках физкультурно-
спортивнойдеятельности,выбиратьуспешнуюстратегиюитактику в различных ситуациях, 

осуществлять, контролировать и корректировать учебную, игровую и соревновательную 

деятельность по гандболу; 
умение эффективно взаимодействовать и разрешать конфликты впроцессеигровой, 

соревновательной деятельности, судейской практики, учитывать позиции других участников 

деятельности; 

умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию и 
тактику поведения в игровой, соревновательной и досуговой деятельности, судейской практике с 

учётом гражданских и нравственных ценностей; 

способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, умение
 ориентироваться в различных источниках информации 

с соблюдением правовых и этических норм, норм информационной безопасности. 

 При изучении модуля «Гандбол» на уровне среднего общего образования у 

обучающихся будут сформированы следующие предметные результаты: 
знание истории развития современного гандбола, традиций клубного гандбольного 

движения в мире, в Российской Федерации, в регионе, легендарных отечественных и зарубежных 

гандболистов и тренеров, принесших славу российскому и мировому гандболу; 
характеристикаролииосновныхфункцийглавныхгандбольныхорганизаций и федераций 

(международные, российские), осуществляющих управление гандболом; 

умение анализировать результаты соревнований, входящих в официальный календарь 
соревнований (международных, всероссийских, региональных); 

понимание роли и значения занятий гандболом в формировании личностных качеств, в 

активном включении в здоровый образ жизни, укреплении и сохранении индивидуального 

здоровья; 

использование навыков: организации и проведения самостоятельных занятий по гандболу, 
составления индивидуальных планов, включая способы самостоятельного освоения двигательных 

действий, подбор подводящих, подготовительных и специальных упражнений,

 самоконтроля в учебной 
и соревновательной деятельности, применение средств восстановления организма после 

физической нагрузки на занятиях гандболом в учебной и соревновательной деятельности; 
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знание и применение основ формирования сбалансированного питаниягандболиста; 

составление,подборивыполнениеупражненийсучетомихклассификациидля составления 

комплексов, в том числе индивидуальных, различной направленности; 

использование правил подбора физических упражнений для развития физических качеств 

гандболиста, специально-подготовительных упражнений, формирующих двигательные умения и 
навыки технических и тактических действий гандболиста, определение их эффективность; 

знаниетехникивыполненияидемонстрацияправильнойтехники и выполнения упражнения 

для развития физических качеств гандболиста,умение выявлять и устранять ошибки при 
выполнении упражнений; 

классификация техники и тактики игры в гандбол, технических и тактических элементов 

гандбола, применение и владение техническими и тактическими элементами в игровых заданиях и 

соревнованиях; 
выполнениекомандныхатакующихдействийиспособоватакииконтратакив гандболе, 

тактических комбинаций при различных игровых ситуациях; 

выявление ошибок в технике выполнения упражнений, формирующих двигательные 
умения и навыки технических и тактических действий гандболиста; 

демонстрация совершенствования техники передвижения и ложных действий, 

техникивыполнениябросков,техникиигрывратаря,индивидуальных,групповыхи командных 
тактических действий; 

осуществление соревновательной деятельности в соответствии с правилами игры в 

гандбол, судейской практики; 

определениепризнаковположительноговлияниязанятийгандболомнаукреплениездоровья,ус
танавливатьсвязьмеждуразвитиемфизическихкачестви основных систем организма; 

соблюдение требований безопасности при организации занятий гандболом, знание правил 

оказания первой помощи при травмах и ушибах во время занятий физическими упражнениями, и 
гандболом в частности; 

использованиезанятийгандболомдляорганизациииндивидуальногоотдыхаи досуга, 

укрепления собственного здоровья, повышения уровня физических кондиций; 
проведение тестирования уровня физической подготовленности гандболистов, 

характеристика основныхпоказателей развития физических качеств исостояния здоровья, 

сравнениесвоихрезультатоввыполненияконтрольныхупражнений с эталонными результатами; 

ведение дневника по физкультурной деятельности, включая оформление планов 
проведения самостоятельных занятий с физическими упражнениями разной функциональной 

направленностью, данные контроля динамики индивидуального физического развития и 

физической подготовленности; 
способность проводить самостоятельные занятия по гандболу по освоению новых 

двигательных действий и развитию основных физических качеств, контролировать и 

анализировать эффективность этих занятий; 

знание контрольно-тестовых упражнений для определения уровня физической, 
технической и тактической подготовленности игроков в гандбол; 

знание и применение способов и методов профилактики пагубных привычек, асоциального 

и созависимого поведения, знание антидопинговых правил. 
 Модуль «Дзюдо». 

 Пояснительнаязапискамодуля «Дзюдо». 

Модуль «Дзюдо» (далее – модуль по дзюдо, дзюдо) на уровне среднего общего 
образования разработан с целью оказания методической помощи учителю физической культуры в 

создании рабочей программы по учебному предмету «Физическая культура» с учётом

 современных тенденций в системе образования 
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ииспользованияспортивно-ориентированныхформ,средствиметодовобученияпо различным видам 
спорта. 

Дзюдоявляетсяэффективнымсредствомфизическоговоспитанияи содействует 

всестороннему физическому, интеллектуальному, нравственному развитию обучающихся,

 укреплению здоровья, привлечению школьников 
ксистематическимзанятиямфизическойкультуройиспортом,ихличностному и профессиональному 

самоопределению. 

Дзюдо представляет собой целостную систему, которая включает многообразие 

двигательных действий с использованием в учебном процессе всего арсенала физических 

упражнений различной направленности. Занятия дзюдо учат самоконтролю и дисциплине, 
взаимопониманию и состраданию, ответственности, достижению целей и взаимовыручке, 

развивают коммуникативные навыки и умение владеть собой в стрессовых ситуациях, а также 

достичь высокого внутреннего духовного развития. 

 Цельюизучениемодуля«Дзюдо»являетсяформирование у обучающихся навыков 
общечеловеческой культуры и социального самоопределения, устойчивой мотивации к 

сохранению и укреплению собственного здоровья, ведению здорового и безопасного образа жизни 

через занятия физической культурой и спортом с использованием средств входящих в термин 

«Дзюдо» (олимпийское, КАТА, КАТА- группа). 
 Задачамиизучениямодуля«Дзюдо»являются: 

всестороннее гармоничное развитие обучающихся, увеличение объёма их двигательной 

активности; 
укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся, 

развитие основных физических качеств и повышение функциональных возможностей их 

организма, обеспечение культуры безопасного поведения на занятиях по дзюдо;  

освоение знаний о физической культуре и спорте в целом, истории развития дзюдо в 
частности; 

формирование общих представлений о виде спорта «дзюдо», о его возможностях и 

значениивпроцессеукрепленияздоровья,физическомразвитии и физической подготовке 
обучающихся; 

формированиеобразовательногофундамента,основанногоназнаниях и умениях в области 

физической культуры и спорта и соответствующем культурном 

уровнеразвитияличностиобучающегося,создающемнеобходимыепредпосылкидля его 
самореализации; 

обогащение двигательного опыта физическими упражнениями, имеющими разную 

функциональную направленность, техническими действиями и приёмами вида спорта 
«дзюдо»; 

воспитаниеположительных качествличности,нормколлективноговзаимодействия и 

сотрудничества в образовательной и соревновательной деятельности; 
развитие положительной мотивации и устойчивого учебно-познавательного интереса к 

учебному предмету «Физическая культура»; удовлетворение индивидуальных потребностей

 обучающихся в занятиях физической культурой 

и спортом средствами дзюдо; 

популяризация дзюдо среди подрастающего поколения, привлечениеобучающихся, 
проявляющих повышенный интерес и способности к занятиям дзюдо, в школьные спортивные 

клубы, секции, к участию в соревнованиях; 

выявление,развитиеиподдержкаодарённыхдетейвобласти спорта. 
 Местоирольмодуля«Дзюдо». 

Модуль«Дзюдо»доступендляосвоениявсемобучающимся,независимоот уровня их 

физического развития и гендерных особенностей и расширяет спектр физкультурно-спортивных 
направлений в общеобразовательных организациях. 

Спецификамодуляподзюдосочетаетсяпрактическисовсемибазовымивидами 
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спорта,входящимивучебныйпредмет«Физическаякультура» 
вобщеобразовательнойорганизации(легкаяатлетика, гимнастика, 

спортивные игры). 

Интеграция модуля по дзюдо поможет обучающимся в освоении образовательных 

программ в рамках внеурочной деятельности,дополнительногообразования, деятельности 
школьных спортивных клубов, подготовке обучающихся к сдаче норм Всероссийского

 физкультурно-спортивного комплекса 

«Готовктрудуиобороне»(ГТО),участиивспортивныхсоревнованиях и подготовке юношей к службе 

в Вооруженных Силах Российской Федерации. 

 Модуль«Дзюдо»можетбытьреализованвследующих вариантах: 
при самостоятельном планировании учителем физической культуры процесса освоения 

обучающимися учебного материала по дзюдо с выбором различных элементов дзюдо, с учётом 

возраста и физической подготовленности обучающихся; 

ввидецелостногопоследовательногоучебногомодуля,изучаемогоза счёт части учебного 
плана, формируемой участниками образовательных отношений из перечня, предлагаемого 

образовательной организацией, включающей, в частности, учебные модули по выбору 

обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, в том 

числе предусматривающие удовлетворение различных интересов
 обучающихся (при организации и проведении уроков 

физической культуры с 3-х часовой недельной нагрузкой рекомендуемый объём в 10 и 11 классах 

– по 34 часа); 
в виде дополнительных часов, выделяемых на спортивно-оздоровительную работус 

обучающимися в рамках внеурочной деятельности и (или) за счёт посещения обучающимися 

спортивных секций, школьных спортивных клубов, включая 
использованиеучебныхмодулейповидамспорта(рекомендуемыйобъём в 10 и 11 классах – по 34 

часа). 

 Содержаниемодуля«Дзюдо». 

1) Знанияодзюдо. 
Историяразвитиясовременнойдзюдовмире,вРоссийскойФедерации,в регионе. 

Роль и основные функции главных борцовских организаций, федераций 

(международные,российские),осуществляющихуправлениедзюдо.Борцовские клубы,их история и 
традиции. Известные отечественные и зарубежные борцы-дзюдоистыитренеры. 

Официальный календарь соревнований по дзюдо (международных, всероссийских, 

региональных). 

Требованиябезопасностиприорганизациизанятийдзюдо. 
Характерныетравмывборьбедзюдоимероприятияпоихпредупреждению. 

Занятия дзюдо как средство укрепления здоровья, повышения функциональных 

возможностей основных систем организма и развития физических качеств. 
Словарьтерминов,глоссарийиопределенийподзюдо. 

Правила соревнований по дзюдо. 

2) Способысамостоятельнойдеятельности. 

Правила безопасного, правомерного поведения во время соревнований 
по дзюдо в качестве зрителя, болельщика (фаната). 

Организацияипроведениесамостоятельныхзанятийподзюдо.Составление планов и 

самостоятельное проведение занятий по дзюдо. 
Способы самостоятельного освоения двигательных действий, подбор подводящих, 

подготовительных и специальных упражнений. 

Самоконтрольиегорольвучебнойисоревновательнойдеятельности. 

Первые внешние признакиутомления.Средства восстановленияорганизма после физической 
нагрузки. Правильное сбалансированное питание борца-дзюдоиста. 
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Правила личной гигиены, требования к спортивной одежде и обуви для занятий 
дзюдо.Правилауходазаборцовскимспортивныминвентарем и оборудованием. 

Классификация физических упражнений: подготовительные, общеразвивающие, 

специальные и корригирующие. Составление индивидуальных комплексов упражнений различной 

направленности. 

Способыиметодыпрофилактикипагубныхпривычек,асоциального и созависимого 

поведения. Антидопинговое поведение. 
Тестированиеуровняфизическойитехническойподготовленностивдзюдо. 

3) Физическоесовершенствование. 

Комплексы упражнений для развития физических качеств (ловкости, гибкости, силы, 
выносливости, быстроты и скоростных способностей). 

Комплексы упражнений формирующие двигательные умения и навыкитехнических и 

тактических действий борца-дзюдоиста. 

Технические приемы и тактические действия в дзюдо, изученные на уровне основного 
общего образования. 

Совершенствование элементов технических действий в партере: удержания, болевые, 

удушающие приёмы, перевороты рычагом, перевороты переходом, перевороты скручиванием, 
перевороты забеганием, перевороты накатом, перевороты прогибом, 

переворотыразгибанием,переворотычерез себя,накрывания,дожимания,выходынаверх, защиты и 

контрприёмы, а также другие приёмы в партере из арсенала дзюдо. Связки и комбинации

 технических действий 
в партере. 

Совершенствование элементов технических действий в стойке: броски, согласно 

классификационной системе Федерации дзюдо России (ФДР) - КЮ и ДАН, защиты и 
контрприёмы, а также другие приёмы в стойке из арсенала олимпийского дзюдо, КАТА, КАТА-

группы. Связки и комбинации технических действий в стойке. 

Совершенствование тактических действий: тактика атаки, тактикаобороны, тактика 

поединка; выбор тактических способов для ведения поединка с конкретным соперником (угроза, 
вызов, захват, сковывание, повторная атака, двойнойобман, обратный вызов). 

Учебные поединки, поединки с заданиями, тренировочные и контрольные поединки, игры 

с элементами единоборств. Участие в соревновательной деятельности. 
 Содержание модуля «Дзюдо» направлено на достижение обучающимися 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения. 

 При изучении модуля «Дзюдо» на уровне среднего общего образования у 

обучающихся будут сформированы следующие личностные результаты: 
проявление чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России через 

достижения национальной сборной команды страны по дзюдо; 

и ведущих российских борцовских клубов на чемпионатах мира, чемпионатах Европы и 
других международных соревнованиях; уважение государственных символов 

(герб,флаг,гимн),готовностькслужениюОтечеству,егозащите на примере роли традиций и развития 

дзюдо в современном обществе; 

умение ориентироваться на основные нормы морали, духовно-нравственной культуры и 
ценностного отношения к физической культуре, как неотъемлемой части общечеловеческой 

культуры средствами дзюдо; 

проявление готовности к саморазвитию, самообразованию и самовоспитанию, мотивации к 

осознанному выбору индивидуальной траектории образования средствами дзюдо, 
профессиональных предпочтений в области физической культуры, спорта и общественной 

деятельности, в том числе через ценности, традиции и идеалы главных 

организацийрегионального,всероссийскогоимирового уровнейподзюдо,отечественных и
 зарубежных борцовских клубов, 
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атакжешкольныхспортивных клубов; 

сформированность толерантного сознания и поведения, способность вести диалог с 
другими людьми (сверстниками, взрослыми, педагогами, взрослыми), достигать в нём 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения в учебной, 

тренировочной, досуговой, игровой и соревновательной деятельности,судейскойпрактики на
 принципах доброжелательности и взаимопомощи; 

реализацияценностейздоровогоибезопасногообразажизни,потребности в физическом 

самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью, неприятие вредных 

привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

проявление осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 
моральнойкомпетентностиврешениипроблемвпроцессезанятийфизическойкультурой, игровой и 

соревновательной деятельности по дзюдо; 

готовность соблюдать правила индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

учебной, соревновательной, досуговой деятельности и чрезвычайных ситуациях; 
проявление положительных качеств личности и управление своими эмоциями в 

различныхситуацияхиусловиях;способностьксамостоятельной,творческой и ответственной 

деятельности средствами дзюдо. 

 При изучении модуля «Дзюдо» на уровне среднего общего образования у 
обучающихся будут сформированы следующие метапредметные результаты: 

умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результатов в учебной, тренировочной, игровой и 
соревновательной деятельности, определять способы действийв рамках предложенных условий и 

требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

умение самостоятельно определять цели и составлять планы в рамках физкультурно-

спортивнойдеятельности;выбиратьуспешнуюстратегиюитактику в различных ситуациях; 
осуществлять, контролировать и корректировать учебную, тренировочную, игровую и 

соревновательную деятельность по дзюдо; 

умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 
осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения задач в учебной, игровой, 

соревновательной и досуговой деятельности, оценивать правильность выполнения задач, 

собственные возможности их решения; 

умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию и 
тактику поведения в учебной, тренировочной, игровой, соревновательной и досуговой 

деятельности, судейской практике с учётом гражданских и нравственных ценностей; 

умениеорганизовыватьучебноесотрудничествоисовместнуюдеятельностьсо сверстниками и 
взрослыми; работать индивидуально, в парах и в группе, эффективно 

взаимодействоватьиразрешатьконфликтывпроцессе учебной,тренировочной,игровойи 

соревновательной деятельности, судейской практики, учитывать позиции других участников 
деятельности; 

владениеосновамисамоконтроля,самооценки,принятиярешений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

умение создавать, применять и преобразовывать графические пиктограммы 

физическихупражненийвдвигательныедействияинаоборот;схемы для тактических, игровых задач; 
способностьсамостоятельноприменятьразличныеметоды,инструменты и запросы в 

информационно-познавательной деятельности, умение ориентироваться в различных источниках 

информации с соблюдением правовых и этических норм, норм информационной безопасности.  
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 При изучении модуля «Дзюдо» на уровне среднего общего образования у 
обучающихся будут сформированы следующие предметные результаты: 

знание истории развития современного дзюдо, её традиций, клубного движения по дзюдо в 

мире, в Российской Федерации, в регионе; 

умениехарактеризоватьрольиосновныефункцииглавныхорганизаций и федераций 
(международные, российские) по борьбе дзюдо,осуществляющих управление дзюдо;  

владение способностью аргументированно принимать участие в обсуждении успехов и 

неудач сборных и клубных команд страны, отечественных и зарубежных борцовских клубов на 
международной арене; 

умение анализировать результаты соревнований, входящих в официальный календарь 

соревнований (международных, всероссийских, региональных); различать системы проведения 

соревнований по дзюдо, понимать структуру спортивных соревнований и физкультурных 
мероприятий по борьбе дзюдо и её спортивным дисциплинам среди различных возрастных групп и 

категорий участников; 

понимание роли занятий борьбой дзюдо как средства укрепления здоровья, повышения 
функциональных возможностей основных систем организма и развития физических качеств; 

характеристика способов повышения основных систем организма и развития физических качеств; 

умение планировать, организовывать и проводить самостоятельные тренировки по дзюдо с 
учётом применения способов самостоятельного освоения двигательных действий, подбора 

упражнений для развития основных физических качеств, контролировать и анализировать 

эффективность этих занятий; 

владение и умение применять способы самоконтроля в учебной, тренировочной и 
соревновательной деятельности, средства восстановления после физической нагрузки, способы 

индивидуального регулирования физической нагрузки с учетом уровня физического развития и 

функционального состояния; 
знание и умение применять основы формирования сбалансированного питания борца-

дзюдоиста; 

умение характеризовать и демонстрировать средства физической подготовки, применять их 
в образовательной и тренировочной деятельности при занятиях дзюдо; 

владение навыками разработки и выполнения физических упражнений различной целевой 

и функциональной направленности, используя средства дзюдо, применять их в игровой и 

соревновательной деятельности; 
способностьхарактеризоватьидемонстрироватькомплексыупражнений и технических 

действий, формирующие двигательные умения и навыки тактических приёмов борцов-дзюдоистов 

и тактики ведения поединков в дзюдо; 
способностьдемонстрироватьтехникувыполнениятехническихдействий и приемов, в 

сочетаниях с различными обманными движениями, применение изученных технических и 

тактических действий в учебной, игровой, досуговой, прикладной и соревновательной 

деятельности; 
владение навыками моделирования и демонстрацией индивидуальных, групповыхи 

командных действий в тактике нападения и защиты с учётом действий соперников, использование

 выгодных позиций и стандартных ситуаций, 
а также умение применять изученные тактические действия в учебной, игровой, прикладной, 

соревновательной и досуговой деятельности. 

владениеспособностьюпониматьсущностьвозникновенияошибокв двигательной 
(технической) деятельности при выполнении технических приемов, анализировать и находить 

способы устранения ошибок, умение проводить анализ собственных поединков и поединков 

соперников, выделять их слабые и сильные стороныи делать выводы; 

участиевсоревновательнойдеятельностивсоответствиисправиламидзюдо, 
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применениеправилсоревнованийисудейскойтерминологиивсудейскойпрактике; знание и 
соблюдение требований к местам проведения занятий дзюдо, способность 

применятьзнаниявсамостоятельномвыбореспортивногоинвентаря(техническиетребованиякинвента

рюиоборудованию),местдлясамостоятельныхзанятийборьбой 

дзюдо,вдосуговойдеятельности; 

знаниеисоблюдениеправилтехникибезопасностивовремязанятий и соревнований по дзюдо, 

причин возникновения травм и умение оказывать первую помощь при травмах и повреждениях во 
время занятий борьбой дзюдо; 

знаниеисоблюдениегигиеническихосновобразовательной,тренировочной и досуговой 

двигательной деятельности, основ организации здорового образа жизни средствами дзюдо;  
владение навыками использования занятий дзюдо для организации индивидуального 

отдыха и досуга, укрепления собственного здоровья, повышения уровня физических кондиций; 

способность проводить контрольно-тестовые упражнения по общей, специальной и 

технической подготовке в дзюдо в соответствии с методикой, выявлять особенности в приросте 
показателей физической и технической подготовленности, сравнивать их с возрастными

 стандартами физической 

и технической подготовленности; 

способностьсоблюдатьправилабезопасного,правомерногоповедения во время соревнований 
различного уровня по дзюдо в качестве зрителя, болельщика («фаната»); 

знание и умение применять способы и методы профилактики пагубных привычек, 

асоциальногоисозависимогоповедения,знаниепонятий«допинг» и «антидопинг». 

 Модуль «Хоккей». 
 Пояснительнаязапискамодуля«Хоккей». 

Модуль «Хоккей» (далее – модуль по хоккею, хоккей) на уровне среднего общего 

образования разработан с целью оказания методической помощи учителю физической культуры в 
создании рабочей программы по учебному предмету «Физическая культура» с учётом

 современных тенденций в системе образования 

ииспользованияспортивно-ориентированныхформ,средствиметодовобученияпо различным видам 
спорта. 

Хоккейявляетсяэффективнымсредствомфизическоговоспитания и содействует 

всестороннему физическому, интеллектуальному, нравственному развитию обучающихся,

 укреплению здоровья, привлечению обучающихся 
ксистематическимзанятиямфизическойкультуройиспортом,ихличностному и профессиональному 

самоопределению. 

Выполнениесложнокоординационных,технико-тактическихдействий в хоккее обеспечивает 
эффективное воспитание физических качеств (быстроты, ловкости, выносливости, силы и 

гибкости) и формирование двигательных навыков. 

Средства хоккея формируют у обучающихся чувство патриотизма, нравственные качества 
(честность, доброжелательность, дисциплинированность, самообладание, 

терпимость,коллективизм)всочетаниисволевымикачествами(смелость,решительность, инициатива,

 трудолюбие, настойчивость 

и целеустремленность, способность управлять своими эмоциями). 

 Цельюизучениямодуля«Хоккей»являетсяформирование у обучающихся навыков 
общечеловеческой культуры и социального самоопределения, устойчивой мотивации к 

сохранению и укреплению собственного здоровья, ведению здорового и безопасного образа жизни 

через занятия физической культурой и спортом с использованием средств хоккея.  
 Задачамиизучениямодуля«Хоккей»являются: 
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всестороннеегармоничноеразвитиеобучающихся,увеличениеобъёмаих двигательной 
активности; 

укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся, 

воспитание основных физических качеств и повышение функциональныхвозможностей их 

организма, обеспечение культуры безопасного поведения на занятиях по хоккею;  

освоение знаний о физической культуре и спорте в целом, истории развития вида спорта 

«хоккей» в частности; 
формированиеобщихпредставленийовидеспорта«хоккей», о его возможностях и значении в 

процессе укрепления здоровья, физическом развитии и физической подготовке обучающихся; 

формированиеобразовательногофундамента,основанногокакназнаниях и умениях в области 
физической культуры и спорта, так и на соответствующем культурном уровне развития личности 

обучающегося, создающем необходимые предпосылки для его самореализации; 

формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта физическими 

упражнениями с общеразвивающей и корригирующей направленностью, техническими 
действиями и приемами вида спорта «хоккей»; 

воспитаниеположительных качеств личности,нормколлективного взаимодействия и 

сотрудничества в образовательной и соревновательной деятельности; 

развитие положительной мотивации и устойчивого учебно-познавательного интереса к 
предмету «Физическая культура», удовлетворение индивидуальных потребностей обучающихся в 

занятиях физической культурой и спортом средствами хоккея; 

популяризация вида спорта «хоккей», привлечение обучающихся, проявляющих 
повышенный интерес и способности к занятиям хоккеем, 

в школьные спортивные клубы, секции, к участию в соревнованиях; 

выявление,развитиеиподдержкаодарённыхдетейвобласти спорта. 

 Местоирольмодуля«Хоккей». 
Модуль«Хоккей»доступендляосвоениявсемобучающимся,независимоот уровня их 

физического развития и гендерных особенностей, и расширяет спектр физкультурно-спортивных 

направлений в общеобразовательных организациях. 
Интеграция модуля по хоккею поможет обучающимся в освоении содержательных 

компонентов и модулей по гимнастике, легкой атлетике, спортивным играм, подготовке и 

проведении спортивных мероприятий, а 

также в освоении программ в рамках внеурочной деятельности, дополнительного образования 
физкультурно-спортивной направленности, деятельности школьных спортивных клубов, 

подготовке обучающихся к сдаче норм Всероссийскогофизкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» (ГТО) и подготовке 
юношейкслужбевВооруженныхСилахРоссийскойФедерациииучастии в спортивных 

соревнованиях. 

 Модуль «Хоккей»можетбытьреализованвследующих вариантах: 
при самостоятельном планировании учителем физической культуры процесса освоения 

обучающимися учебного материала по хоккею с выбором различных элементов хоккея, с учётом 

возраста и физической подготовленности обучающихся; 

ввидецелостногопоследовательногоучебногомодуля,изучаемогоза счёт части учебного 

плана, формируемой участниками образовательных отношений из перечня, предлагаемого 
образовательной организацией, включающей, в частности, учебные модули по выбору 

обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, в том 

числе предусматривающие удовлетворение различных интересов
 обучающихся (при организации и проведении уроков 

физической культуры с 3-х часовой недельной нагрузкой рекомендуемый объём в 10 и 11 классах 

– по 34 часа); 
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в виде дополнительных часов, выделяемыхна спортивно-оздоровительную работу с 
обучающимися в рамках внеурочной деятельности и (или) за счет посещения обучающимися 

спортивных секций, школьных спортивных клубов, включая 

использованиеучебныхмодулейповидамспорта(рекомендуемыйобъем в 10 - 11 классах – по 34 

часа). 
 Содержаниемодуля«Хоккей». 

1) Знанияохоккее. 

Историяразвитиясовременногохоккеявмире,вРоссийскойФедерации, в регионе. 

Хоккейные клубы, их история и традиции. Легендарные отечественные хоккеистыи 

тренеры. 
Достижения отечественной сборной команды страны на чемпионатахмира, Европы, 

Олимпийских играх. 

Залславыотечественногохоккея.Выдающиесяхоккеистымира. 

Главные хоккейные организации и федерации (международные, российские), 
осуществляющие управление хоккеем, их роль и основные функции. 

Правила соревнований по виду спорта «хоккей». Официальный календарь соревнований 

(международных, всероссийских, региональных). 
Понятия и характеристика технических элементов хоккея, их название, назначение и 

методика выполнения. Характеристика тактики хоккея и ее компонентов. 

Занятия хоккеем как средство укрепления здоровья, повышения функциональных 

возможностей основных систем организма и воспитания различных физических качеств. Правила 
подбора физических упражнений хоккеиста. 

Комплексы упражнений для воспитания физических качеств хоккеиста. Здоровье 

формирующие факторы и средства. 

Требования безопасности при организации занятий хоккеем. Характерные травмы 
хоккеистов и мероприятия по их предупреждению. 

2) Способысамостоятельнойдеятельности. 

Правилабезопасного,правомерногоповедениявовремясоревнований по хоккею в качестве 
зрителя, болельщика (фаната). 

Организация и проведение самостоятельных занятий по хоккею. Составление планов и 

самостоятельное проведение занятий по хоккею. 
Способы самостоятельного освоения двигательных действий, подбор подводящих, 

подготовительных и специальных упражнений. 

Самоконтроль и его роль в учебной и соревновательной деятельности. Первые внешние 
признаки утомления. Средства восстановления организма после физической нагрузки. Правильное 

сбалансированное питание хоккеиста. 

Правила личной гигиены, требования к спортивной экипировке для занятий хоккеем. 

Правила ухода за спортивным инвентарем и оборудованием. 
Классификация физических упражнений: подготовительные, общеразвивающие, 

специальные и корригирующие. Составление индивидуальных комплексов упражнений различной 

направленности. 

Способыиметодыпрофилактикипагубныхпривычек,асоциального и созависимого 
поведения. Противодействие допингу в спорте и борьба с ним. 

Тестированиеуровняфизическойподготовленностивхоккее. 

3) Физическоесовершенствование. 
Комплексыупражненийдля воспитания физическихкачеств (ловкости, гибкости, силы, 

выносливости, быстроты). 

Комплексы упражнений, формирующие двигательные умения и навыки, 
а также технику действий хоккеиста: 

общеподготовительных упражнений (ОРУ, упражнения со снарядами, 

на снарядах из других видов спорта (легкая атлетика, гимнастика); 
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специально-подготовительных (имитационные, в том числе прыжковые, упражнения на 
специальных тренажерах, модернизированныеспортивныеигры (элементы баскетбола, гандбола, 

футбола, флорбола), проводимые с учетом хоккейной специализации, основные 

(соревновательные упражнения (броски шайб, ведение, 

передачи,бегнаконьках,силовыеединоборства,игровыеупражнения (3х0, 3х1, 3х2, 3х3, 2х3, 5х0, 
5х3, 5х4 и другие), двусторонние игры. 

Комплексыспециальнойразминкипередсоревнованиями. 

Индивидуальные технические действия передвижения на коньках: бег скользящими, 

короткими, скрестными шагами, спиной вперед, повороты скрестными шагами, переступанием, не 

отрывая коньков ото льда, толчком одной ноги, прыжком, 
торможениеиостановкисповоротомна90градусовнадвухногах,наодной, 

«полуплугом» и «плугом», старты лицом, боком вперед, с предварительным поворотом, прыжки 

толчком, одной, двумя ногами. 

Технические действия владения клюшкой и шайбой: ведение, броски и удары, передачи, 
приём и остановки, обводка, финты, отбор, вбрасывание. 

Техническиедействиявратаря:основнаястойка,передвижение,ловляи отбивание шайбы. 

Тактические действия (индивидуальные и групповые): тактика атаки, тактика обороны, 

тактика игры в равных составах, тактика при вбрасывании,тактическиедействия с учетом игровых 
амплуа в команде, быстрые переключения в действиях - от 

нападениякзащитеиотзащитыкнападению.Тактическиевзаимодействия: в парах, тройках, группах. 

Учебныеигрывхоккей.Участиевсоревновательнойдеятельности. 
 Содержание модуля «Хоккей» направлено на достижение обучающимися 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения. 

 При изучении модуля «Хоккей» на уровне среднего общего образования у 

обучающихся будут сформированы следующие личностные результаты: 
проявлениечувствапатриотизма,ответственностипередРодиной,гордостиза свой край, свою 

Родину, уважение государственных символов (герб, флаг, гимн), готовность к служению 

Отечеству, его защите на примере роли, традиций и развития хоккея в современном обществе, в 
Российской Федерации, в регионе; 

сформированность основ саморазвития и самовоспитания черезценности,традиции и 

идеалы главных хоккейных организаций регионального, всероссийского и мирового уровней, 

отечественных и зарубежных хоккейных клубов; 
сформированностьосновныхнормморали,духовно-нравственнойкультурыи ценностного 

отношения к физической культуре, как неотъемлемой части общечеловеческой культуры 

средствами хоккея; 
сформированность толерантного сознания и поведения, способностьвести диалог с 

другимилюдьми,достигатьвнёмвзаимопонимания, находитьобщиецелиисотрудничать для их 

достижения в учебной, игровой и соревновательной деятельности; 
проявление навыков сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в учебной, игровой, досуговой и соревновательной деятельности, судейской практике,

 способность к самостоятельной, творческой 

и ответственной деятельности средствами хоккея; 

готовность к осознанному выбору будущей профессии и возможностей реализации 
собственных жизненных планов средствами хоккея как условие успешной профессиональной, 

спортивной и общественной деятельности; 

реализацияценностейздоровогоибезопасногообразажизни,потребности в физическом 
самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью, неприятие вредных 

привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков, умение оказывать первую помощь. 

 Приизучениимодуля«Хоккей»науровнесреднегообщегообразованияу 
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обучающихсябудутсформированыследующиеметапредметныерезультаты: 

умение самостоятельно определять цели и составлять планы в рамках физкультурно-
спортивнойдеятельности,выбиратьуспешнуюстратегиюитактику в различных ситуациях, 

осуществлять, контролировать и корректировать учебную, игровую и соревновательную 

деятельность по хоккею; 

умение эффективно взаимодействовать и разрешать конфликты впроцессеигровой, 

соревновательной деятельности, судейской практики, учитывать позиции других участников 
деятельности; 

умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию и 

тактику поведения в игровой, соревновательной и досуговой деятельности, судейской практике с 
учётом гражданских и нравственных ценностей; 

способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, умение

 ориентироваться в различных источниках информации 
с соблюдением правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

 При изучении модуля «Хоккей» на уровне среднего общего образования у 

обучающихся будут сформированы следующие предметные результаты: 

знание истории развития современного хоккея, традиций клубного хоккейного 

движениявмире,вРоссийскойФедерации,врегионе,легендарныхотечественных и зарубежных 
хоккеистов и тренеров, принесших славуроссийскому и мировомухоккею; 

способность характеризовать роль и основные функции главных хоккейных организаций и 

федераций (международные, российские), осуществляющих управление хоккеем; 
умение анализировать результаты соревнований, входящих в официальный календарь 

соревнований (международных, всероссийских, региональных); 

понимание роли занятий хоккеем как средства укрепления здоровья, повышения 
функциональных возможностей основных систем организма и развития физических качеств, 

характеристика способов повышения основных систем организма и развития физических качеств;  

использование навыков: организации и проведения самостоятельных занятий по хоккею, 

составления индивидуальных планов, включая способы самостоятельного освоения двигательных 
действий, подбор подводящих, подготовительных 

и специальных упражнений, самоконтроля в учебной и соревновательной деятельности, 

применение средств восстановления организма после физической нагрузки на занятиях хоккеем в 

учебной и соревновательной деятельности; 
знание и применение основ формирования сбалансированного питания хоккеиста; 

составление,подборивыполнениеупражненийсучетомихклассификации 

длясоставлениякомплексов,втомчислеиндивидуальных,различнойнаправленности; 
использованиеправилподборафизическихупражненийдляразвитияфизических качеств хоккеиста, 

 специально-подготовительных упражнений, формирующих 

двигательные умения и навыки технических и тактических действий хоккеиста, 
определениеихэффективность; 

знаниетехникивыполненияидемонстрацияправильнойтехники 

ивыполненияупражнениядлявоспитанияфизическихкачеств,умениевыявлятьи устранять ошибки 

при выполнении упражнений; 

знаниеклассификациитехникиитактикиигрывхоккей,технических и тактических элементов 
хоккея, применение и владение техническими 

итактическимиэлементамивигровыхзаданияхисоревнованиях; 

выполнениекомандныхатакующихдействийиспособоватакииконтратакив хоккее, 
тактических комбинаций при различных игровых ситуациях; 

выявление ошибок в технике выполнения упражнений, формирующих двигательные 

умения и навыки технических и тактических действий хоккеиста; 
демонстрациясовершенствованиятехникипередвижениянаконьках,техники 
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владенияклюшкойишайбой,техникиигрывратаря,индивидуальных,групповых и командных 
тактических действий; 

осуществление соревновательной деятельности в соответствии с правилами вида спорта 

«хоккей», судейской практики; 

определениепризнаковположительноговлияниязанятийхоккеемнаукреплениездоровья,уста
навливатьсвязьмеждуразвитиемфизическихкачестви основных систем организма; 

соблюдение требований безопасности при организации занятий хоккеем, знание правил 

оказания первой помощи при травмах и ушибах во время занятий физическими упражнениями, и 
хоккеем в частности; 

использованиезанятийхоккеемдляорганизациииндивидуальногоотдыхаи досуга, 

укрепления собственного здоровья, повышения уровня физических кондиций; 

проведение тестирования уровня физической подготовленности хоккеистов, 
характеристика основныхпоказателей развития физических качеств исостояния здоровья, 

сравнениесвоихрезультатоввыполненияконтрольныхупражнений с эталонными результатами; 

ведение дневника по физкультурной деятельности, включая оформление планов 
проведения самостоятельных занятий с физическими упражнениями разной функциональной 

направленностью, данные контроля динамики индивидуального физического развития и уровня 

физической подготовленности; 
способность проводить самостоятельные занятия по хоккею по освоению новых 

двигательных действий и воспитанию основных физических качеств, контролировать и 

анализировать эффективность этих занятий; 

знание и применение способов и методов профилактики пагубных привычек, асоциального 
и созависимого поведения, знание антидопинговых правил. 

 Модуль«Футбол». 

 Пояснительнаязапискамодуля «Футбол». 
Учебный модуль «Футбол» (далее – модуль по футболу, футбол) науровне среднего общего 

образования разработан с целью оказания методическойпомощи 

учителюфизическойкультурывсозданиирабочейпрограммыпоучебномупредмету 
«Физическаякультура»сучётомсовременныхтенденцийвсистемеобразованияииспользованияспорти

вно-ориентированныхформ,средствиметодовобученияпо различным видов спорта. 

Футбол – самая популярная и доступная игра, которая является эффективным средством 

физического воспитания, содействует всестороннему физическому, интеллектуальному, 
нравственному развитию обучающихся, укреплению здоровья, 

привлечениюшкольниковксистематическимзанятиямфизическойкультурой и спортом, их 

личностному и профессиональному самоопределению. 
Футбол позволяет обучающимся понимать принципы взаимовыручки, проявлять волю, 

терпение и развивать чувство ответственности. В процессе игры формируется командный дух, 

познаются основы взаимодействия друг с другом. Футбол – командная игра, в которой каждому 

члену команды надо уметь выстраивать отношения с другими игроками. Психологический климат 
в команде играет определяющую роль и оказывает серьезное влияние на результат. Футбол дает 

возможность выработать коммуникативные навыки, развить чувство сплочённости и желание 

находить общий язык с партнером, а также решать конфликтные ситуации. 
Систематические занятия футболом оказывают на организм обучающихся всестороннее 

влияние: повышают общий объем двигательной активности, совершенствуют функциональную 

деятельность организма, обеспечивая правильное физическое развитие. 
Модуль «Футбол» рассматривается как средство физической подготовки, освоения 

технической и тактической стороны игры как для мальчиков, 
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так и для девочек, повышает умственную работоспособность, снижает заболеваемость и 
утомление у обучающихся, возникающее в ходе учебных занятий. 

 Целямиизучениямодуля«Футбол»являются:формирование у обучающихся навыков 

общечеловеческой культуры и социального самоопределения, устойчивой мотивации к 

сохранению и укреплению собственного здоровья, ведению 
здоровогообразажизничереззанятияфизическойкультурой и спортом с использованием средств 

вида спорта «футбол». 

 Задачамиизучениямодуля«Футбол»являются: 

всестороннее гармоничное развитие детей, увеличение объёма их двигательной 

активности; 
формирование общих представлений о виде спорта «футбол», его возможностях и 

значениивпроцессеукрепленияздоровья,физическомразвитии и физической подготовке 

обучающихся; 

развитие основных физических качеств и повышение функциональных возможностей 
организма обучающихся, укрепление их физического, нравственного, психологического и 

социального здоровья, обеспечение культуры безопасного поведения средствами футбола; 

ознакомлениеиобучениефизическимупражнениямобщеразвивающейикорригирующейнапр

авленностипосредствомосвоениятехническихдействий в футболе; 
ознакомление и освоение знаний об истории и развитии футбола, основных 

понятияхисовременныхпредставленияхофутболе,еговозможностяхизначениях в процессе развития 

и укрепления здоровья, физическом развитии обучающихся; 
ознакомление и обучение двигательным умениям и навыкам, техническим действиям в 

футболе в образовательной деятельности, физкультурно-оздоровительной деятельности и

 при организации самостоятельных занятий 
по футболу; 

воспитание социально значимых качеств личности, норм коллективного взаимодействия и 

сотрудничества в игровой деятельности средствами футбола; 

удовлетворение индивидуальных потребностей обучающихся в занятиях физической 
культурой и спортом средствами футбола; 

популяризация футбола среди подрастающего поколения, привлечение обучающихся, 

проявляющих повышенный интерес и способность к занятиям футболом, в 

школьныеспортивныеклубы,футбольныесекцииикучастию в соревнованиях; 
выявление,развитиеиподдержкаодарённыхдетейвобласти спорта. 

 Местоирольмодуля«Футбол». 

Модуль«Футбол»доступендляосвоениявсемобучающимся,независимоот уровня их 
физического развития и гендерных особенностей, и расширяет спектр физкультурно-спортивных 

направлений в общеобразовательных организациях. Расширяет и дополняет компетенции 

обучающихся, полученные в результате обучения и формирования новых двигательных действий 
средствами футбола, их использования в прикладных целях для увеличения объема двигательной 

активности и оздоровления в повседневной жизни. 

Интеграция модуля по футболу поможет обучающимсявосвоении 

содержательныхкомпонентовимодулейполегкойатлетике,подвижным и спортивным играм, 

гимнастике, а также в освоении программ в рамках внеурочной деятельности, дополнительного 
образования, деятельности школьных спортивных клубов, подготовке обучающихся к 

выполнению норм Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса«Готовктрудуиобороне»(ГТО)иучастиюв спортивных мероприятиях. 
 Модуль «Футбол»можетбытьреализованвследующих вариантах: 
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при самостоятельном планировании учителем физической культуры процесса освоения 
обучающимися учебного материала по футболус выбором различных элементов футбола, с учётом 

возраста и физической подготовленности обучающихся (с соответствующей дозировкой и 

интенсивностью); 

ввидецелостногопоследовательногоучебногомодуля,изучаемого за счёт части учебного 
плана, формируемой участниками образовательных отношений из перечня, предлагаемого 

образовательной организацией, включающей, в частности, учебные модули по выбору 

обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, в том 

числе предусматривающие удовлетворение различных интересов
 обучающихся (при организации и проведении уроков 

физической культуры с 3-х часовой недельной нагрузкой рекомендуемый объём в 10 и 11 классах 

– по 34 часа); 

в виде дополнительных часов, выделяемыхна спортивно-оздоровительную работу с 
обучающимися в рамках внеурочной деятельности, деятельности школьных спортивных клубов 

(рекомендуемый объем в 10 - 11 классах – по 34 часа). 

 Содержаниемодуля«Футбол». 

1) Знанияофутболе. 
Главные организации, осуществляющие управление футболом в регионе, России, Европе, 

мире (РФС, УЕФА, ФИФА), их роль и основные функции. 

Организация и проведение соревнований по футболу. Правила игры в футбол, роль и 

обязанности судейской бригады. 
Основныенаправленияразвитияспортивногоменеджментаимаркетинга в футболе. 

Структура управления в профессиональных футбольных клубах, направления деятельности. 

Средстваобщейиспециальнойфизическойподготовки,применяемые при занятиях футболом. 

Правилапотехникебезопасностивовремязанятийисоревнований по футболу. Правила 
безопасного, правомерного поведения во время соревнований по футболу в качестве зрителя или 

болельщика. 

Профилактика спортивного травматизма футболистов, причины возникновения травм и 
методы их устранения. 

Профилактика пагубных привычек, асоциального поведения. Антидопинговое поведение. 

2) Способысамостоятельнойдеятельности. 
Организация,проведениесамостоятельныхзанятийпофутболуизанятийна развитие 

физических качеств футболиста. Правила безопасности во время самостоятельных занятий 

футболом. 
Комплексы упражнений общеразвивающей, подготовительной и специальной 

направленности. 

Самоконтроль и его роль в образовательной и тренировочной деятельности. Объективные 

и субъективные признаки утомления. Средства восстановления организма после физической 
нагрузки. Способы индивидуального регулирования физической нагрузки с учетом уровня 

физического развития и функционального состояния. 

Средствавосстановленияпослефизическихнагрузокназанятияхфутболом и 

соревновательной деятельности. 
Системыпроведенияисудействосоревнованийпофутболу. 

Технологиипредупрежденияинивелированияконфликтныхситуацииво время занятий 

футболом, решения спорных и проблемных ситуаций. 
Причинывозникновенияошибокпривыполнениитехническихприёмов и способы их 

устранения. Основы анализасобственной игры и игры команды соперников. 

Тестированиеуровняфизическойитехническойподготовленностивфутболе. 

3) Физическоесовершенствование. 
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Комплексы специальных упражнений для развития физических качеств (ловкости, 
гибкости,силы,выносливости,быстротыискоростныхспособностей) и упражнения на частоту 

движений ног. 

Индивидуальныетехническиедействиясмячом: 

ведениемячаногойразличнымиспособами–сизменениемскорости и направления движения, 

с различным сочетанием техники владения мячом (развороты с мячом, обманные движения 

«финты», удары по мячу ногой); 
остановка мяча ногой – внутренней стороной стопы, подошвой, средней частью подъема, с 

переводом в стороны; 

удары по мячу ногой – внутренней стороной стопы, внутренней частью подъема, средней 
частью подъема и внешней частью подъема; 

ударпомячуголовой– серединойлба; 

обманные движения («финты») – «остановка» мяча ногой, «уход» выпадом, «уход» в 
сторону, «уход» с переносом ноги через мяч, «удар»по мячу ногой; 

отбормяча–выбиванием,перехватом. 

Вбрасывание мяча. 

Игровые комбинации и упражнения в парах, тройках, группах и тактические 

действия(впроцессеучебнойигрыи(или)соревновательнойдеятельности).Игра в футбол по 
упрощенным правилам. 

Учебныеигры, участиевфестиваляхисоревнованияхпофутболу. 

Тестовые упражнения по физической и технической подготовленности обучающихся в 
футболе. 

 Содержание модуля «Футбол» направлено на достижение обучающимися 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения. 
 При изучении модуля «Футбол» на уровне среднего общего образования у 

обучающихся будут сформированы следующие личностные результаты: 

патриотизм, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою 

Родину,уважениегосударственныхсимволов(герб,флаг,гимн),готовность 
кслужениюОтечеству,егозащитенапримерероли,традицийиразвитияфутбола в современном 

обществе, в Российской Федерации; 

саморазвитие и самовоспитание через ценности, традиции и идеалы главных футбольных 

организаций регионального, всероссийского и мирового уровней, отечественных и зарубежных 
футбольных клубов; 

сформированностьосновныхнормморали,духовно-нравственнойкультурыи ценностного 

отношения к физической культуре, как неотъемлемой части общечеловеческой культуры 
средствами футбола; 

сформированность толерантного сознания и поведения, способность вести диалог с 

другимилюдьми,достигатьвнёмвзаимопонимания,находитьобщиецелиисотрудничать для их 
достижения в учебной, игровой и соревновательной деятельности; 

навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в учебной, 

игровой, досуговой и соревновательной деятельности, судейской практике; 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности средствами 
футбола; 

осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов средствами футбола как условие успешной профессиональной, спортивной и 

общественной деятельности; 
реализацияценностейздоровогоибезопасногообразажизни,потребности в физическом 

самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью, неприятие вредных 

привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 
умениеоказыватьпервуюпомощьпритравмахиповреждениях. 

 Приизучениимодуля«Футбол»науровнесреднегообщегообразованияу 
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обучающихсябудутсформированыследующиеметапредметныерезультаты: 

умение самостоятельно определять цели и составлять планы в рамках физкультурно-
спортивнойдеятельности,выбиратьуспешнуюстратегиюитактику в различных ситуациях; 

осуществлять,контролироватьикорректироватьучебную,игровуюи соревновательную 

деятельность по футболу; 

умение эффективно взаимодействовать и разрешать конфликты впроцессеигровой, 

соревновательной деятельности, судейской практики, учитывать позиции других участников 
деятельности; 

умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию и 

тактику поведения в игровой, соревновательной и досуговой деятельности, судейской практике с 
учётом гражданских и нравственных ценностей; 

способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, умение 

ориентироваться в различных источниках информации с соблюдением правовых и этических 
норм, норм информационной безопасности. 

 При изучении модуля «Футбол» на уровне среднего общего образования у 

обучающихся будут сформированы следующие предметные результаты: 

умение характеризовать роль, основные функции и задачи главных организаций и (или) 

федераций, осуществляющих управление футболом в России, Европе и мире (РФС, УЕФА, 
ФИФА), а также современные тенденции развития футбола; 

умениеразличать,пониматьсистемыиструктурыпроведениясоревнований и массовых 

мероприятий по футболу, спортивные дисциплины среди различных возрастных групп и 
категорий участников; 

умение планировать, организовывать и проводить самостоятельные тренировки по футболу 

с учетом применения способов самостоятельного освоения двигательных действий, подбора 
упражнений для развития основных физических качеств, контролировать и анализировать 

эффективность этих занятий; 

умениеприменятьспособысамоконтролявучебной,тренировочнойи соревновательной 

деятельности, средства восстановления после физической нагрузки, способы индивидуального 
регулирования физической нагрузки с учетом уровня физического развития и функционального 

состояния; 

умение применять изученные тактические действия в учебной, игровой соревновательной 

и досуговой деятельности; 
умение планировать, организовывать и проводить самостоятельные тренировки по футболу 

с учетом применения способов самостоятельного освоения двигательных действий, подбора 

упражнений для развития специальных физических качествфутболиста; 
знаниеосновныхнаправленийспортивногоменеджментаимаркетинга в футболе, стремление 

к профессиональному самоопределению средствами футбола в области физической культуры и 

спорта; 
понимание роли занятий футболом как средства укрепления здоровья, повышения 

функциональных возможностей основных систем организма и развития физических качеств; 

понимание сущности возникновения ошибок в двигательной (технической) деятельности 

при выполнении технических приемов, анализировать и находить способы устранения ошибок, 

проводить анализ собственной игры и игры команды соперников, выделять слабые и сильные 
стороны игры, делать выводы; 

способность применять способы и методы профилактики пагубных привычек, 

асоциального и созависимого поведения, знание понятий «допинг»и «антидопинг»; 
способность характеризовать влияние занятий футболом на физическую, психическую, 

интеллектуальную и социальную деятельность человека; 

умениехарактеризоватьидемонстрироватьсредстваобщейиспециальной 
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физической подготовки, применять их в образовательной и тренировочной деятельности при 
занятиях футболом; 

способность характеризовать и демонстрировать комплексы упражнений, 

формирующиедвигательныеуменияинавыкитактическихприемовфутболистаи тактики футбола; 

способность демонстрировать технику ударов по мячу ногой, удар помячу головой, 

остановку мяча, ведения мяча в различных сочетаниях приемов техники передвижения с техникой 

владения мячом, различных обманных движений («финты»), отбора и вбрасывания мяча, 
применение изученных технических действий в учебной, игровой, досуговой и соревновательной 

деятельности; 

проведение тестирования уровня общей, специальной и технической подготовке 
футболистов, характеристика основных показателей развития физических качеств и состояния 

здоровья; 

соблюдение правил безопасного, правомерного поведения во время соревнований 

различного уровня по футболу в качестве зрителя, болельщика; 
участие в соревновательной деятельности на внутришкольном, районном, муниципальном,

 городском, региональном, всероссийском уровнях, 

а также применение правил соревнований и судейской терминологии всудейской практике и игре; 

знание и соблюдение требований к местам проведения занятий футболом, способность 
применять знания в самостоятельном выборе спортивного инвентаря (технические требования к 

инвентарю и оборудованию), мест для самостоятельных занятий футболом, в досуговой 

деятельности; 
знаниеисоблюдениеправилтехникибезопасностивовремязанятий и соревнований по 

футболу; 

знаниепричинвозникновениятравмиумениеоказыватьпервуюпомощьпри травмах и 

повреждениях во время занятий футболом; 
знаниеисоблюдениегигиеническихосновобразовательной,тренировочнойи досуговой 

двигательной деятельности, основ организации здорового образа жизни средствами футбола; 

владениеиприменениеспособовсамоконтролявучебной,тренировочной и соревновательной 
деятельности, средств восстановления после физической нагрузки, способов индивидуального 

регулирования физической нагрузки с учетом уровня физического развития и функционального 

состояния. 

 Модуль«Фитнес-аэробика». 
 Пояснительнаязапискамодуля«Фитнес-аэробика». 

Модуль «Фитнес-аэробика» (далее – модуль по фитнес-аэробике) на уровне среднего 

общего образования разработан с целью оказания методическойпомощи 
учителюфизическойкультурывсозданиирабочейпрограммыпо учебномупредмету 

«Физическаякультура»сучётомсовременныхтенденцийвсистемеобразованияи использования 

спортивно-ориентированных форм, средств и методов обучения. 
Занятия фитнесом соединяют элементы хореографии, гимнастики, танцевальных занятий, 

двигательную активность аэробного характера, оздоровительные виды гимнастики различной 

направленности. Фитнес-аэробика является эффективным средством развития массового спорта и 

пропаганды здорового образа жизни подрастающего поколения. 

Фитнес-аэробика способствует гармоничному развитию обучающихся, 
всестороннемусовершенствованию их двигательных способностей, укреплениюздоровья, 

воспитанию устойчивого интереса и положительного эмоционально-ценностного отношения к 

физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности, формированию навыков культуры 
здорового образа жизни, способствующих успешной социализации в жизни. 
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 Цельюизучениемодуля«Фитнес-аэробика»являетсяформирование у обучающихся 
устойчивой мотивации к сохранению и укреплениюсобственного здоровья и самоопределения с 

использованием средств фитнес-аэробики. 

 Задачамиизучениямодуля«Фитнес-аэробика»являются: 

всестороннее гармоничное развитие подростков, увеличение объёма их двигательной 

активности; 

укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся, 
развитие основных физических качеств и повышение функциональных возможностей их 

организма,обеспечениекультурыбезопасногоповеденияназанятияхпофитнес-аэробике; освоение 

знаний о физической культуре и спорте в целом, истории развития 
фитнес-аэробикивчастности; 

формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта физическими 

упражнениями с общеразвивающей и корригирующей направленностью, техническими 
действиями и приемами различных видов фитнес-аэробики; 

формированиеобразовательногофундамента,основанногоназнаниях и умениях в области 

физической культуры и спорта и соответствующем культурном 

уровнеразвитияличностиобучающегося,создающемнеобходимыепредпосылкидля его 

самореализации; 
воспитаниеположительных качеств личности,нормколлективноговзаимодействия и 

сотрудничества в образовательной и соревновательной деятельности; 

укреплениеисохранениездоровья,совершенствованиетелосложения и воспитание 
гармонично развитой личности, нацеленной на многолетнее сохранение высокого уровня общей 

работоспособности; 

развитие положительной мотивации и устойчивого учебно-познавательного интереса к 
учебному предмету «Физическая культура», удовлетворение индивидуальных потребностей

 обучающихся в занятиях физической культурой 

и спортом средствами фитнес-аэробики; 

популяризация фитнес-аэробики среди молодежи, привлечение обучающихся, 
проявляющихповышенныйинтересиспособностикзанятиямфитнес-аэробикой,в школьные 

спортивные клубы, секции, к участию в соревнованиях; 

выявление,развитиеиподдержкаодарённыхдетейвобласти спорта. 

 Местоирольмодуля«Фитнес-аэробика». 
Модуль «Фитнес-аэробика»доступен для освоения всемобучающимся, независимо 

отуровняихфизическогоразвитияигендерныхособенностей и расширяет спектр физкультурно-

спортивных направлений в общеобразовательных организациях. 
Специфика модуля по фитнес-аэробике сочетается практически со всеми базовыми 

видамиспорта,входящимивучебныйпредмет«Физическаякультура»вобщеобразовательнойорганиза

ции(легкаяатлетика,гимнастика,спортивные игры). 
Интеграция модуля по фитнес-аэробике поможет обучающимся в освоении 

образовательных программ в рамках внеурочной деятельности, дополнительного образования, 

деятельности школьных спортивных клубов, подготовке обучающихся к сдаче норм

 Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готовктрудуиобороне»(ГТО)иучастии вспортивных соревнованиях. 
 Модуль «Фитнес-аэробика» может быть реализован в следующих вариантах: 

присамостоятельномпланированииучителемфизическойкультурыпроцесса 

освоения обучающимися учебного материала по фитнес-аэробике с выбором различных элементов 
фитнес-аэробики, с учётом возраста и физической подготовленности обучающихся; 

ввидецелостногопоследовательногоучебногомодуля,изучаемого за счёт части учебного 

плана, формируемой участниками образовательных отношений из 
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перечня, предлагаемого образовательной организацией, включающей, в частности, учебные 
модули по выбору обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся, в том числе предусматривающие удовлетворение различных интересов

 обучающихся (при организации и проведении уроков 

физической культуры с 3-х часовой недельной нагрузкой рекомендуемый объём в 10 и 11 классах 
– по 34 часа); 

в виде дополнительных часов, выделяемых на спортивно-оздоровительную работус 

обучающимися в рамках внеурочной деятельности и (или) за счет посещения обучающимися 

спортивных секций, школьных спортивных клубов, включая 
использованиеучебныхмодулейповидамспорта(рекомендуемыйобъем в 10 и 11 классах – по 34 

часа). 

 Содержаниемодуля«Фитнес-аэробика». 

1) Знанияофитнес-аэробике. 

Периодыразвитияфитнесаифитнес-аэробики(какмолодоговидаспорта)в мире и России. 
Организация соревнований по виду спорта «фитнес-аэробика». 

Роль и основные функции главных организаций, федераций (международные, российские), 

осуществляющих управление фитнес-аэробикой. 
Требованиябезопасностиприорганизациизанятийфитнес-аэробикой (в спортивном, 

хореографическом и тренажерном залах) в том числе самостоятельных. Требования к 

безопасности мест проведения уроков физической культуры, инвентарю и оборудованию. Гигиена 

и самоконтроль при занятиях фитнес-аэробикой. 

2) Способысамостоятельнойдеятельности. 

Подготовкаместазанятий,выбородеждыиобувидлязанятийфитнес-аэробикой. 

Подбор упражнений фитнес-аэробики, определение последовательности их выполнения, 
дозировка в соответствии с возрастными особенностями и физической подготовленностью 

обучающихся. 

Способыиметодыпрофилактикипагубныхпривычек,асоциального и созависимого 

поведения. Антидопинговое поведение. 
Составлениеплановисамостоятельноепроведениезанятийфитнес-аэробикой. 

Тестированиеуровняфизическойподготовленностиобучающихся. 

3) Физическоесовершенствование. 
Комплексы упражнений для развития физических качеств (гибкости, силы, выносливости, 

быстроты и скоростных способностей). 

Изучение и совершенствование техники двигательных действий (элементов) фитнес-
аэробики, акробатических упражнений, изученные на уровне основного общего образования. 

Классическаяаэробика: 

структурные элементы высокой интенсивности (High impact), выполнение 
различныхэлементовбезсменыисосменойлидирующейноги,движенияруками (в том числе в 

сочетании с движениями ног); 

сочетаниемаршевыхисинкопированныхэлементов,сочетаниемаршевых и лифтовых 

элементов, комплексы и комбинации классической аэробики на развитие выносливости, гибкости, 
координации и силы; 

комплексыикомбинациибазовыхшаговиэлементовразличнойсложности под музыкальное 

сопровождение и без него. 

Функциональнаятренировка: 
биомеханика основных движений (приседания, тяги, выпады, отжимания, жимы, прыжки и 

так далее). 

комплексыикомбинацииупражненийизосновныхдвижений; 
упражнения на развитие силы мышц нижних и верхних конечностей (односуставные и 

многосуставные); 

упражнениягруппмышцтуловища(спины,груди,живота,ягодиц) 
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с использованием сопротивления собственного веса, гантелей и медболов 
в различных исходных положениях – стоя, сидя, лежа. 

круговаятренировка-подборразличныхвариантовкомплексавсоответствиис возрастными 

особенностями и физической подготовленностью обучающихся; 

составление самостоятельных комплексов функциональной тренировки 
и подбор музыки с учетом интенсивности и ритма движений; 

подбор элементов функциональной тренировки, упражнений и составление 

композиций из них. 
Степ-аэробика: 

базовыешагииразличныеэлементыбезсменыисосменойлидирующейноги, движения руками (в том 

числе в сочетании с движениями ног). 

комплексы и комбинации базовых шагов и элементов различной сложности степ- 
аэробикиподмузыкальноесопровождениеибезнегосучетоминтенсивности и ритма движений. 

Хореографическаяподготовка. 

Взаимодействиевпаре,синхронность,распределениедвиженийифигур 
впространстве,внешнеевоздействиеназрителейисудей,артистизм и эмоциональность. 

Судействосоревнований.Выступлениянасоревнованиях. 

 Содержание модуля «Фитнес-аэробика» направлено на достижение обучающимися 
личностных, метапредметных и предметных результатов обучения. 

 При изучении модуля «Фитнес-аэробика» на уровне среднего общего образования 

у обучающихся будут сформированы следующие личностные результаты: 

воспитаниепатриотизма,уважениякОтечествучереззнаниеистории и современного 
состояния развития фитнес-аэробики, включая региональный, всероссийский и международный 

уровни; 

владение знаниями по основам организации и проведения занятий по фитнес- 
аэробики,сучетоминдивидуальныхособенностейфизическогоразвитияи физической 

подготовленности; 

понимание роли физической культуры и спорта в формировании собственного здорового 
образа жизни, как важнейшего фактора дальнейшей успешной социализации; 

владение умением предупреждать конфликтные ситуации во время совместных занятий 

физической культурой и спортом, разрешать спорные проблемы на основе уважительного и 

доброжелательного отношения к окружающим; 
владениенавыкамивыполненияразнообразныхфизических упражненийразличной 

функциональной направленности фитнес-аэробики; 

умениемаксимальнопроявлятьфизическиеспособности(качества) при выполнении тестовых 
упражнений по физической культуре; 

формирование готовности обучающихся к саморазвитию и самообразованию, мотивации и 

осознанному выбору индивидуальной траектории образования средствами фитнес-аэробики 

профессиональных предпочтений в области физической культуры и спорта; 
формированиенавыкасотрудничествасосверстниками,детьмимладшеговозраста, взрослыми 

в учебной, игровой, досуговой и соревновательной деятельности, судейской практике, способность

 к самостоятельной, творческой 
и ответственной деятельности средствами фитнес-аэробики; 

осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов средствами фитнес-аэробики как условие успешнойпрофессиональной, 
спортивной и общественной деятельности; 

понимание установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческомутруду,работенарезультат,бережномуотношению к материальным и духовным 

ценностям; 
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проявление положительных качеств личности и управление своими эмоциями в 
различныхситуацияхиусловиях,способностьксамостоятельной,творческой и ответственной 

деятельности средствами фитнес-аэробики; 

проявление осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам 

моральнойкомпетентностиврешениипроблемвпроцессезанятийфизическойкультурой, игровой и 
соревновательной деятельности по фитнес-аэробике. 

 При изучении модуля «Фитнес-аэробики» на уровне среднего общего образования 

у обучающихся будут сформированы следующие метапредметные результаты: 

умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результатов в учебной, тренировочной, игровой и 
соревновательной деятельности, определять способы действийв рамках предложенных условий и 

требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить для себя новые задачи, 

акцентировать мотивы и развивать интересы своей познавательной деятельности в области 
фитнес-аэробики; 

умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия, собственную 

деятельность, распределять нагрузку и отдых в процессе ее выполнения, определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 
самостоятельно оценивать уровень сложности заданий (упражнений) во время занятий 

различными видами фитнес-аэробики в соответствии с физическими возможностями своего 

организма и состоянием здоровья; 
умение вести дискуссию, обсуждать содержание и результаты совместной деятельности, 

формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

умение организовывать самостоятельную деятельность с учетом требований ее 

безопасности, сохранности инвентаря и оборудования, организации места занятий по фитнес-
аэробике; 

умениеорганизовыватьучебноесотрудничествоисовместнуюдеятельностьсо сверстниками и 

взрослыми работать индивидуально, в парах и в группе, эффективно 
взаимодействоватьиразрешатьконфликтывпроцессе учебной,тренировочной,игровойи 

соревновательной деятельности, судейской практики, учитывать позиции других участников 

деятельности; 

способность выделять и обосновывать эстетические признаки в физических упражнениях, 
двигательных действиях, оценивать красоту телосложения и осанки; 

способностьсамостоятельноприменятьразличныеметоды,инструменты и запросы в 

информационно-познавательной деятельности, умение ориентироваться в различных источниках 
информации с соблюдением правовых и этических норм, норм информационной безопасности.  

 При изучении модуля «Фитнес-аэробика» на уровне среднего общего образования 

у обучающихся будут сформированы следующие предметные результаты: 
формирование знаний по истории развития фитнес-аэробики в мире и России; соблюдение 

требований к местам проведениязанятийфитнес-аэробикой, 

способность применять знания в самостоятельном выборе спортивного инвентаря 

(техническиетребованиякинвентарюиоборудованию),правильноговыбора и одежды, мест для 

самостоятельных занятий фитнес-аэробикой, в досуговой деятельности; 
умение характеризовать роль и основные функции главныхорганизаций, федераций 

(международные, российские) по фитнес-аэробике, осуществляющих управление фитнес-

аэробикой; 
соблюдениеправилтехникибезопасностивовремязанятийисоревнованийпофитнес-

аэробике,знаниепричинвозникновениятравмиумениеоказыватьпервую 



280 
 

помощьпритравмахиповрежденияхвовремязанятийфитнес-аэробикой; 

соблюдениегигиеническихосновобразовательной,тренировочной и досуговой двигательной 
деятельности, основ организации здорового образа жизни средствами фитнес-аэробики; 

понимание физиологических и психологических основ обучения двигательным действиям 

и воспитания физических качеств средствами фитнес-аэробики, современные формы построения 

отдельных занятий и систем занятий физическими упражнениями с разной функциональной 

направленностью; 
понимание физиологических основ деятельности систем дыхания, кровообращения и 

энергообеспечения при мышечных нагрузках, возможности их развития и совершенствования 

средствами фитнес-аэробики; 
способность понимать сущность возникновения ошибок в двигательной (технической) 

деятельности при выполнении упражнений фитнес-аэробики,анализировать и находить способы 

устранения ошибок; 

способность понимать и анализировать последовательность выполнения упражнений 
фитнес-аэробики; 

умениевыполнятьбазовыеэлементыклассическойистеп-аэробикинизкойи высокой 

интенсивности со сменой (и без смены) лидирующей ноги; 

умениесочетатьмаршевыеилифтовыеэлементы,основныедвижения при составлении 
комплекса фитнес-аэробики; 

применять изученные элементы, движения классической и степ-аэробики аэробики при 

составлении связок; 
умение различать основные движения согласно биомеханической классификации; умение 

характеризовать и демонстрировать правильную технику основных 

движений(приседания,тяги,выпады,отжимания,жимы,прыжкиитакдалее); 

умение составлять, подбирать элементы функциональной тренировки с целью составления 
композиций из них; 

участиевсоревновательнойдеятельностинаразличныхуровнях; 

умение анализировать результаты соревнований, входящих в официальный календарь 
соревнований (международных, всероссийских, региональных) различать системы проведения 

соревнований по фитнес-аэробике, понимать структуру спортивных соревнований и 

физкультурных мероприятий по фитнес-аэробике и ее дисциплин (классическая аэробика, степ-

аэробика, хип-хоп аэробика) среди различных возрастных групп и категорий участников. 
владениеиприменениеспособовсамоконтролявучебной,тренировочнойи соревновательной 

деятельности, средств восстановления после физической нагрузки, способов индивидуального 

регулирования физической нагрузки с учетом уровня физического развития и функционального 
состояния; 

способностьхарактеризоватьидемонстрироватьсредстваобщейиспециальнойфизическойпод

готовки,применятьихвобразовательной и тренировочной деятельности при занятиях фитнес-
аэробикой; 

развитие музыкального слуха, формирование чувства ритма, понимания взаимосвязи; 

владение навыками разработки и выполнения упражнений круговой тренировки в 

соответствии с возрастными особенностями и физической подготовленностью; 

умение характеризовать и подбирать музыку для самостоятельных комплексов 
функциональной тренировки с учетом интенсивности и ритма; 

умениепланировать,организовыватьипроводитьсамостоятельныезанятия(в том числе по 

фитнес-аэробике) физическими упражнениями с разной функциональной направленностью, 
перечень и правила подбора и использования специальногоспортивного инвентаря и оборудования 

для занятий фитнес-аэробикой; 

умениепроводитьконтрольно-тестовыеупражненияпообщей,специальной 
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и технической подготовке по фитнес-аэробике в соответствии с методикой, выявлять особенности 
в приросте показателей физической подготовленности, сравнивать их с возрастными стандартами 

физической подготовленности; 

знание и умение применять способы и методы профилактики пагубных привычек, 

асоциальногоисозависимогоповедения,знаниепонятий«допинг» и «антидопинг». 

 Модуль«Спортивнаяборьба». 

 Пояснительнаязапискамодуля«Спортивнаяборьба». 
Модуль «Спортивная борьба» (далее – модуль по спортивной борьбе, спортивная борьба) 

на уровне среднего общего образования разработан с целью оказания методической помощи

 учителю физической культуры 
всозданиирабочейпрограммыпоучебномупредмету«Физическаякультура» с учётом современных 

тенденций в системе образования и использования спортивно- ориентированных форм, средств и 

методов обучения по различным видам спорта. 

Спортивная борьба является эффективным средством физического воспитания и 
содействует всестороннему физическому, интеллектуальному, нравственному развитию 

обучающихся, укреплению здоровья, привлечению школьников 

ксистематическимзанятиямфизическойкультуройиспортом,ихличностному и профессиональному 

самоопределению. 
Спортивная борьба представляет собой целостную систему физическоговоспитания и 

включает всё многообразие двигательных действий свойственных биомеханическими 

возможностям организма человека с использованием в учебном 
процессевсегоарсеналафизическихупражненийразличнойнаправленности, 

чтообеспечиваетэффективноеразвитиефизическихкачеств,двигательных и жизненно необходимых 

навыков (умение группироваться при различных падениях, освобождаться от захватов, умение 
вести единоборство, оценивать создавшиеся ситуации и принимать единственно правильное 

решение). 

 Целью изучение модуля «Спортивная борьба» является формирование у 

обучающихся навыков общечеловеческой культуры и социального самоопределения, устойчивой 
мотивации к сохранению и укреплению собственного здоровья, ведению здорового и безопасного 

образа жизни через занятия физической культурой и спортом с использованием средств видов 

спорта входящих в термин «Спортивная борьба» (вольная, греко-римская, женская вольная 

борьба). 
 Задачамиизучениямодуля«Спортивнаяборьба»являются: 

всестороннее гармоничное развитие обучающихся, увеличение объёма их двигательной 

активности; 
укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся, 

развитие основных физических качеств и повышение функциональных возможностей их 

организма, обеспечение культуры безопасного поведения на занятиях по спортивной борьбе; 
освоение знаний о физической культуре и спорте в целом, истории развития спортивной 

борьбы в частности; 

формированиеобщихпредставленийовидахспорта«спортивнаяборьба», о их возможностях и 

значении в процессе укрепления здоровья, физическом развитии и физической подготовке 

обучающихся; 
формированиеобразовательногофундамента,основанногоназнаниях и умениях в области 

физической культуры и спорта и соответствующем культурном 

уровнеразвитияличностиобучающегося,создающемнеобходимыепредпосылкидля его 
самореализации; 

обогащение двигательного опыта физическими упражнениями, имеющими разную 

функциональнуюнаправленность,техническимидействиямииприёмамивидовспорта 
«спортивнаяборьба»; 
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воспитаниеположительных качеств личности,нормколлективного взаимодействия и 
сотрудничества в образовательной и соревновательной деятельности; 

развитие положительной мотивации и устойчивого учебно-познавательного интереса к 

учебному предмету «Физическая культура» удовлетворение индивидуальных потребностей

 обучающихся в занятиях физической культурой 
и спортом средствами спортивной борьбы; 

популяризация спортивной борьбы среди подрастающего поколения, привлечение 

обучающихся,проявляющихповышенныйинтересиспособности 

кзанятиямспортивнойборьбой,вшкольныеспортивныеклубы,секции,кучастию в соревнованиях; 

выявление,развитиеиподдержкаодарённыхдетейвобласти спорта. 
 Местоирольмодуля«Спортивнаяборьба». 

Модуль «Спортивная борьба» доступен для освоения всем обучающимся, 

независимоотуровняихфизическогоразвитияигендерныхособенностей и расширяет спектр 
физкультурно-спортивных направлений в общеобразовательных организациях. 

Специфика модуля по спортивной борьбе сочетается практически со всеми 

базовымивидамиспорта,входящимивучебныйпредмет«Физическаякультура»в 

общеобразовательной организации (легкая атлетика, гимнастика, спортивные игры и другие). 

Интеграция модуля по спортивной борьбе поможет обучающимся в освоении 
образовательных программ в рамках внеурочной деятельности, дополнительного образования, 

деятельности школьных спортивных клубов, подготовке обучающихся к 

сдаченормВсероссийскогофизкультурно-
спортивногокомплекса«Готовктрудуиобороне»(ГТО),участиивспортивныхсоревнованияхиподгото

вкеюношей к службе в Вооруженных Силах Российской Федерации. 

 Модуль «Спортивная борьба» может быть реализован в следующих вариантах: 

при самостоятельном планировании учителем физической культуры процесса освоения 
обучающимися учебного материала по спортивной борьбе с выбором различных её элементов, с 

учётом возраста и физической подготовленности обучающихся; 

ввидецелостногопоследовательногоучебногомодуля,изучаемогоза счёт части учебного 
плана, формируемой участниками образовательных отношений из перечня, предлагаемого 

образовательной организацией, включающей, в частности, учебные модули по выбору 

обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, в том 

числе предусматривающие удовлетворение различных интересов
 обучающихся (при организации и проведении уроков 

физической культуры с 3-х часовой недельной нагрузкой рекомендуемый объём в 10 и 11 классах 

по 34 часа); 
в виде дополнительных часов, выделяемых на спортивно-оздоровительную работус 

обучающимися в рамках внеурочной деятельности и (или) за счёт посещения обучающимися 

спортивных секций, школьных спортивных клубов, включая 
использованиеучебныхмодулейповидамспорта(рекомендуемыйобъем в 10 и 11 классах по 34 часа). 

 Содержаниемодуля«Спортивнаяборьба». 

1) Знанияоспортивнойборьбе. 

История развития современной спортивной борьбы в мире, в Российской Федерации, в 
регионе. 

Роль и основные функции главных борцовских организаций, федераций (международные, 

российские), осуществляющих управление спортивной борьбой. Борцовскиеклубы,их история 

итрадиции. Известныеотечественные и зарубежныеборцы и тренеры. 
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Официальный календарь соревнований по спортивной борьбе (международных, 
всероссийских, региональных). 

Требованиябезопасностиприорганизациизанятийспортивнойборьбой. 

Характерные травмы в борьбе и мероприятия по их предупреждению. 

Занятия спортивной борьбой как средство укрепления здоровья, повышения 
функциональных возможностей основных систем организма и развития физических качеств. 

Словарьтерминовиопределенийпоспортивнойборьбе. 

Правила соревнований по спортивной борьбе. 

2) Способысамостоятельнойдеятельности. 

Правилабезопасного,правомерногоповедениявовремясоревнований по спортивной борьбе в 

качестве зрителя, болельщика (фаната). 
Организацияипроведениесамостоятельныхзанятийпоспортивнойборьбе. 

Составлениеплановисамостоятельноепроведениезанятийпоспортивной борьбе. 

Способы самостоятельного освоения двигательных действий, подбор подводящих, 

подготовительных и специальных упражнений. 
Самоконтрольиегорольвучебнойисоревновательнойдеятельности. 

Первые внешние признаки утомления. Средства восстановления организма после 

физической нагрузки. Правильное сбалансированное питание борца. 
Правила личной гигиены, требования к спортивной одежде и обуви для занятий 

спортивнойборьбой.Правилауходазаборцовскимспортивныминвентарем и оборудованием. 

Классификация физических упражнений: подготовительные, общеразвивающие, 
специальные и корригирующие. Составление индивидуальных комплексов упражнений различной 

направленности. 

Способыиметодыпрофилактикипагубныхпривычек,асоциального и созависимого 

поведения. Антидопинговое поведение. 
Тестированиеуровняфизическойитехническойподготовленности в спортивной борьбе.  

3) Физическоесовершенствование. 

Комплексы упражнений для развития физических качеств (ловкости, гибкости, силы, 
выносливости, быстроты и скоростных способностей). 

Комплексы упражнений формирующие двигательные умения и навыкитехнических и 

тактических действий борца. 
Технические приемы и тактические действия в спортивной борьбе, изученные на уровне 

основного общего образования. 

Совершенствование элементов технических действий в партере: перевороты рычагом, 

перевороты переходом, перевороты скручиванием, перевороты забеганием, перевороты накатом, 
перевороты прогибом, перевороты разгибанием, перевороты через себя, накрывания,

 дожимания, выходы наверх, защиты 

иконтрприёмы,атакжедругиеприёмывпартереизарсеналагреко-римской и вольной борьбы. Связки 
и комбинации технических действий в партере. 

Совершенствованиеэлементовтехническихдействийвстойке:переводы в партер рывком за 

руку, переводы в партер нырком под руку, переводы в партер вращением, переводы сбиванием, 
сваливания, сбивания, броски вращением, броски 

подворотом,броскичерезплечи,защитыиконтрприёмы,атакжедругиеприёмы в стойке из арсенала 

греко-римской и вольной борьбы. Связки и комбинации технических действий в стойке. 

Совершенствование тактических действий: тактика атаки, тактикаобороны, тактика 
поединка, выбор тактических способов для ведения поединка с конкретным соперником (угроза, 

вызов, сковывание, повторная атака, двойной обман, обратныйвызов). 
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Учебные поединки, поединки с заданиями, тренировочные и контрольные поединки, игры 
с элементами единоборств. Участие в соревновательной деятельности. 

 Содержание модуля «Спортивная борьба» направлено 

на достижение обучающимися личностных, метапредметных и предметных результатов обучения. 

 При изучении модуля «Спортивная борьба» на уровне среднего общего 

образования у обучающихся будут сформированы следующие личностные результаты: 

проявление чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России через 
достижения национальной сборной команды страны по спортивной борьбе и ведущих российских 

борцовских клубов на чемпионатах мира, чемпионатах Европы и других международных 

соревнованиях, уважение государственных символов (герб, флаг, гимн), готовность к служению 
Отечеству, его защите на примере роли традицийи развития спортивной борьбы в современном 

обществе; 

умение ориентироваться на основные нормы морали, духовно-нравственной культуры и 

ценностного отношения к физической культуре, как неотъемлемой части общечеловеческой 
культуры средствами спортивной борьбы; 

проявление готовности к саморазвитию, самообразованию и самовоспитанию, мотивации к 

осознанному выбору индивидуальной траектории образования средствами спортивной борьбы, 

профессиональных предпочтений в области физической культуры, спорта и
 общественной деятельности, в том числе 

через ценности, традиции и идеалы главных организаций регионального, 

всероссийскогоимировогоуровнейпоспортивнойборьбе,отечественных и зарубежных борцовских 
клубов, а также школьных спортивных клубов; 

сформированность толерантного сознания и поведения, способность вести диалог с 

другими людьми (сверстниками, взрослыми, педагогами, взрослыми), достигать в нём 
взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения в учебной, 

тренировочной, досуговой, игровой и соревновательной деятельности,судейскойпрактики на

 принципах доброжелательности и взаимопомощи; 

реализацияценностейздоровогоибезопасногообразажизни,потребности в физическом 
самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью, неприятие вредных 

привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

проявление осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам, 

моральнойкомпетентностиврешениипроблемвпроцессезанятийфизическойкультурой, игровой и 
соревновательной деятельности по спортивной борьбе; 

готовность соблюдать правила индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

учебной, соревновательной, досуговой деятельности и чрезвычайных ситуациях; 
проявление положительных качеств личности и управление своими эмоциями в 

различныхситуацияхиусловиях,способностьксамостоятельной,творческой и ответственной 

деятельности средствами спортивной борьбы. 

 При изучении модуля «Спортивная борьба» на уровне среднего общего 
образования у обучающихся будут сформированы следующие метапредметные результаты: 

умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результатов в учебной, тренировочной, игровой и 

соревновательной деятельности, определять способы действийв рамках предложенных условий и 
требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

умение самостоятельно определять цели и составлять планы в рамках физкультурно-

спортивной деятельности, выбирать успешную стратегию и тактику 
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в различных ситуациях, осуществлять, контролировать и корректировать учебную, 
тренировочную, игровую и соревновательную деятельность по спортивной борьбе;  

умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения задач в учебной, игровой, 

соревновательной и досуговой деятельности, оценивать правильность выполнения задач, 
собственные возможности их решения; 

умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию и 

тактику поведения в учебной, тренировочной, игровой, соревновательной и досуговой 

деятельности, судейской практике с учётом гражданских и нравственных ценностей;  

умениеорганизовыватьучебноесотрудничествоисовместнуюдеятельностьсо сверстниками и 
взрослыми, работать индивидуально, в парах и в группе, эффективно 

взаимодействоватьиразрешатьконфликтыв процессе учебной,тренировочной,игровойи 

соревновательной деятельности, судейской практики, учитывать позиции других участников 
деятельности; 

владениеосновамисамоконтроля,самооценки,принятиярешений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

умение создавать, применять и преобразовывать графические пиктограммы 

физическихупражненийвдвигательныедействияинаоборот,схемы для тактических, игровых задач; 
способностьсамостоятельноприменятьразличныеметоды,инструменты и запросы в 

информационно-познавательной деятельности, умение ориентироваться в различных источниках 

информации с соблюдением правовых и этических норм, норм информационной безопасности. 
 При изучении модуля «Спортивная борьба» на уровне среднего общего 

образования уобучающихся будут сформированы следующие предметные результаты: 

знание истории развития современной спортивной борьбы, её традиций, клубного 

движенияпоспортивнойборьбевмире,вРоссийскойФедерации, в регионе;  
умениехарактеризоватьрольиосновныефункцииглавныхорганизаций и федераций 

(международные, российские) по борьбе, осуществляющих управление спортивной борьбой;  

владение способностью аргументированно принимать участие в обсуждении успехов и 
неудач сборных и клубных команд страны, отечественных и зарубежных борцовских клубов на 

международной арене; 

умение анализировать результаты соревнований, входящих в официальный календарь 

соревнований (международных, всероссийских, региональных), различать системы проведения 
соревнований по спортивной борьбе, пониматьструктуру спортивных соревнований и 

физкультурных мероприятий по борьбе и её спортивным дисциплинам среди различных 

возрастных групп и категорий участников; 
понимание роли занятий борьбой как средства укрепления здоровья, повышения 

функциональных возможностей основных систем организма и развития физических качеств, 

характеристика способов повышения основных систем организма и развития физических качеств; 

умение планировать, организовывать и проводить самостоятельные тренировки по 
спортивной борьбе с учётом применения способов самостоятельного освоения двигательных 

действий, подбора упражнений для развития основных физических качеств, контролировать и 

анализировать эффективность этих занятий; 

владение и умение применять способы самоконтроля в учебной, тренировочной и 
соревновательной деятельности, средства восстановления после физической нагрузки, способы 

индивидуального регулирования физической нагрузки с учетом уровня физического развития и 

функционального состояния; 
знаниеиумениеприменятьосновыформированиясбалансированногопитания 
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борца; 

умениехарактеризоватьидемонстрироватьсредствафизическойподготовки, 

применять их в образовательной и тренировочной деятельности при занятиях спортивной борьбой; 
владение навыками разработки и выполнения физических упражнений различной целевой 

и функциональной направленности, используя средства спортивной борьбы, применять их в 

игровой и соревновательной деятельности; 

способностьхарактеризоватьидемонстрироватькомплексыупражнений и технических 
действий, формирующие двигательные умения и навыки тактических приёмов борцов и тактики 

ведения поединков в спортивной борьбе; 

способностьдемонстрироватьтехникувыполнениятехническихдействий и приемов, в 
сочетаниях с различными обманными движениями, применение изученных 

техническихитактическихдействийвучебной,игровой,досуговой и соревновательной деятельности;  

владение навыками моделирования и демонстрацией индивидуальных, групповыхи 

командных действий в тактике нападения и защиты с учётом действий соперников, использование
 выгодных позиций и стандартных ситуаций, 

а также умение применять изученные тактические действия в учебной, игровой, соревновательной 

и досуговой деятельности. 

владениеспособностьюпониматьсущностьвозникновенияошибокв двигательной 
(технической) деятельности при выполнении технических приемов, анализировать и находить 

способы устранения ошибок, умение проводить анализ собственных поединков и поединков 

соперников, выделять их слабые и сильные стороныи делать выводы; 
участие в соревновательной деятельности в соответствии с правилами спортивной 

борьбы,применениеправилсоревнованийисудейскойтерминологии в судейской практике;  

знание и соблюдение требований к местам проведения занятийспортивной борьбой, 

способность применять знания в самостоятельном выбореспортивного 
инвентаря(техническиетребованиякинвентарюиоборудованию),мест для самостоятельных занятий 

борьбой, в досуговой деятельности; 

знаниеисоблюдениеправилтехникибезопасностивовремязанятий и соревнований по 
спортивной борьбе, причин возникновения травм и умение оказывать первую помощь при травмах 

и повреждениях во время занятий борьбой; 

знаниеисоблюдениегигиеническихосновобразовательной,тренировочной и досуговой 

двигательной деятельности, основ организации здорового образа жизни средствами спортивной 
борьбы; 

владениенавыкамииспользованиязанятийспортивнойборьбой для организации 

индивидуального отдыха и досуга, укрепления собственного здоровья, повышения уровня 
физических кондиций; 

способность проводить контрольно-тестовые упражнения по общей, специальной и 

техническойподготовкевспортивнойборьбевсоответствиисметодикой,выявлятьособенностивприро
степоказателейфизическойи технической подготовленности,сравнивать их свозрастными 

стандартами физическойи технической подготовленности; 

способностьсоблюдатьправилабезопасного,правомерногоповеденияво время соревнований 

различного уровня по спортивной борьбе в качестве зрителя, болельщика («фаната»); 

знание и умение применять способы и методы профилактики пагубных привычек, 
асоциальногоисозависимогоповедения,знаниепонятий«допинг» и «антидопинг». 

 Модуль«Флорбол». 
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 Пояснительнаязапискамодуля«Флорбол». 

Модуль ««Флорбол» (далее – модуль по флорболу, флорбол) на уровне среднего общего 
образования разработан с целью оказания методической помощи учителю физической культуры в 

создании рабочей программы по учебному предмету «Физическая культура» с учётом 

современных тенденций в системе образования и использования спортивно-ориентированных 
форм, средств и методов обучения по различным видам спорта. 

Флорболявляетсяэффективнымсредствомфизическоговоспитанияи содействует 

всестороннему физическому, интеллектуальному, нравственному развитию обучающихся,

 укреплению здоровья, привлечению школьников 

ксистематическимзанятиямфизическойкультуройиспортом,ихличностному и профессиональному 
самоопределению. 

Выполнениесложнокоординационных,технико-тактическихдействийво флорболе, 

связанных с ходьбой, бегом, борьбой за мяч, прыжками, быстрым стартом и ускорениями, резкими 
торможениями и остановками, ударами по мячу обеспечивает эффективное развитие физических 

качеств (быстроты, ловкости, выносливости, силы и гибкости) и двигательных навыков. 

 Цельюизучениемодуля«Флорбол»являетсяформирование у обучающихся навыков 

общечеловеческой культуры и социального самоопределения, устойчивой мотивации к 

сохранению и укреплению собственного здоровья, ведению здорового и безопасного образа жизни 
через занятия физической культурой и спортом с использованием средств вида спорта «флорбол». 

 Задачамиизучениямодуля«Флорбол»являются: 

всестороннее гармоничное развитие детей и подростков, увеличение объёма их 
двигательной активности; 

укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся, 

развитие основных физических качеств и повышение функциональных возможностей их 

организма, обеспечение культуры безопасного поведения на занятиях по флорболу;  
освоение знаний о физической культуре и спорте в целом, истории развития флорбола в 

частности; 

формированиеобщихпредставленийовидеспорта«флорбол», о его возможностях и значении 
в процессе укрепления здоровья, физическом развитии и физической подготовке обучающихся; 

формированиеобразовательногофундамента,основанногоназнаниях и умениях в области 

физической культуры и спорта и соответствующем культурном 

уровнеразвитияличностиобучающегося,создающемнеобходимыепредпосылкидля его 
самореализации; 

обогащение двигательного опыта физическими упражнениями, имеющими разную 

функциональную направленность, техническими действиями и приемами вида спорта 
«флорбол»; 

воспитаниеположительных качествличности,нормколлективноговзаимодействия и 

сотрудничества в образовательной и соревновательной деятельности; 

развитие положительной мотивации и устойчивого учебно-познавательного интереса к 
учебному предмету «Физическая культура», удовлетворение индивидуальных потребностей

 обучающихся в занятиях физической культурой 

и спортом средствами флорбола; 

популяризация флорбола среди подрастающего поколения, привлечение обучающихся, 
проявляющих повышенный интерес и способности к занятиям флорболом,в школьные спортивные 

клубы, секции, к участию в соревнованиях; 

выявление,развитиеиподдержкаодарённыхдетейвобласти спорта. 
 Местоирольмодуля«Флорбол». 

Модуль«Флорбол»доступендляосвоениявсемобучающимися,независимо 



288 
 

от уровня их физического развития и гендерных особенностей и расширяет спектр физкультурно-
спортивных направлений в общеобразовательных организациях. 

Специфика модуля по флорболу сочетается практически совсемибазовыми 

видамиспорта,входящимивучебныйпредмет«Физическаякультура»в общеобразовательной 

организации (легкая атлетика, гимнастика, спортивные игры и другие). 

Интеграция модуля по флорболу поможет обучающимся в освоении программ в рамках 

внеурочной деятельности, дополнительного образования, деятельности школьных спортивных 
клубов, подготовке обучающихся к сдаче норм Всероссийскогофизкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), участии в 

спортивныхсоревнованияхиподготовкеюношейкслужбе в Вооруженных Силах Российской 
Федерации. 

 Модуль«Флорбол»можетбытьреализованвследующихвариантах: 

при самостоятельном планировании учителем физической культуры процесса освоения 

обучающимися учебного материала по флорболу с выбором различных элементов флорбола, с 
учётом возраста и физической подготовленности обучающихся; 

ввидецелостногопоследовательногоучебногомодуля,изучаемогоза счёт части учебного 

плана, формируемой участниками образовательных отношений из перечня, предлагаемого 

образовательной организацией, включающей, в частности, учебные модули по выбору 
обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, в том 

числе предусматривающие удовлетворение различных интересов

 обучающихся (при организации и проведении уроков 
физической культуры с 3-х часовой недельной нагрузкой рекомендуемый объём в 10 и 11 классах -

по 34 часа); 

в виде дополнительных часов, выделяемых на спортивно-оздоровительную работус 
обучающимися в рамках внеурочной деятельности и (или) за счет посещения обучающимися 

спортивных секций, школьных спортивных клубов, включая 

использованиеучебныхмодулейповидамспорта(рекомендуемыйобъем в 10 и 11 классах - по 34 

часа). 
 Содержаниемодуля«Флорбол». 

1) Знанияофлорболе. 

Историяразвитиясовременногофлорболавмире,вРоссийскойФедерации, в регионе. 
Роль и основные функции главных флорбольных организаций, федераций 

(международные, российские), осуществляющих управление флорболом. Флорбольные клубы, их 

история и традиции. Известные отечественные и зарубежные флорболисты и тренеры. 

Официальный календарь соревнований (международных, всероссийских, региональных). 
Требования безопасности при организации занятий флорболом. 

Характерныетравмыфлорболистовимероприятияпоих предупреждению. 

Занятия флорболом как средство укрепления здоровья, повышения функциональных 
возможностей основных систем организма и развития физических качеств. 

Флорбольныйсловарьтерминовиопределений. 

Правила соревнований игры во флорбол. 

2) Способысамостоятельнойдеятельности. 
Правила безопасного, правомерного поведения во время соревнований 

по флорболу в качестве зрителя, болельщика (фаната). 

Организацияипроведениесамостоятельныхзанятийпофлорболу.Составление планов и 
самостоятельное проведение занятий по флорболу. 

Способысамостоятельногоосвоениядвигательныхдействий,подборподводящих, 
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подготовительныхиспециальных упражнений. 

Самоконтрольиегорольвучебнойисоревновательнойдеятельности. 

Первые внешние признаки утомления. Средства восстановления организма после 
физической нагрузки. Правильное сбалансированное питание флорболиста. 

Правила личной гигиены, требования к спортивной одежде и обуви для занятий 

флорболом. Правила ухода за спортивным инвентарем и оборудованием. 

Классификация физических упражнений: подготовительные, общеразвивающие, 
специальные и корригирующие. Составление индивидуальных комплексов упражнений различной 

направленности. 

Способыиметодыпрофилактикипагубныхпривычек,асоциального и созависимого 
поведения. Антидопинговое поведение. 

Тестированиеуровняфизическойитехническойподготовленностиво флорболе.  

3) Физическоесовершенствование. 

Комплексы упражнений для развития физических качеств (ловкости, гибкости, силы, 
выносливости, быстроты и скоростных способностей). 

Комплексы упражнений формирующие двигательные умения и навыкитехнических и 

тактических действий флорболиста. 
Техническиеприемыитактическиедействиявофлорболе,изученные на уровне основного 

общего образования. 

Совершенствование элементов техники передвижения по игровой площадке полевого 

игрока во флорболе. 
Совершенствованиетехникивладенияклюшкойимячомполевогоигрокаво флорболе.  

Совершенствованиетехникиигрывратаря: 

стойка(высокая,средняя,низкая); 

элементытехникиперемещения(приставнымишагами,стоянаколенях, на коленях толчком 
одной или двумя руками от пола, отталкиванием ногой от пола со стойки на колене, смешанный 

тип); 

элементы техники противодействия и овладения мячом (парирование-отбивание мяча 
ногой, рукой, туловищем, головой ловля – одной или двумя руками, накрывание); 

элементытехникинападения(передачамячарукой). 

Совершенствование тактики игры вратаря: выбор позиции при атакующих действиях 
соперника и стандартных положениях, правильный способ применения технических действий в 

игре, атакующие действия (пас), руководство игрой партнеров по обороне. 

Совершенствованиетактикиигрывнападении: 

индивидуальные действия с мячом и без мяча (открывание, отвлечение соперника, 
создание численного преимущества на отдельном участке поля, подключение); 

групповыевзаимодействияикомбинации(впарах,тройках,группах, при стандартных 

положениях); 
командныевзаимодействия:расположениеивзаимодействиеигроков при организации 

атакующих действий в различных игровых ситуациях (позиционная атака, быстрая атака), 

расположение и взаимодействие игроков при розыгрышах стандартных ситуаций в атаке (спорный 
мяч, свободный удар, ввод мяча в игру), расположение и взаимодействие игроков при игре в 

неравночисленных составах в атаке (игра в численном большинстве). 

Совершенствованиетактикиигрывзащите: 

Индивидуальные действия. Оценка целесообразности той или иной позиции. 

Своевременное занятие наиболее выгодной позиции. Применение отбора мяча изученным 
способом в зависимости от игровой обстановки. 

Групповыедействия.Взаимодействиевоборонепричисленномпреимуществе 
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соперника, осуществляя правильный выбор позиции и страховку партнеров. Взаимодействия в 
обороне при выполнении противником стандартных комбинаций. Правильный выбор позиции и 

страховки при организации противодействия атакующим комбинациям. Организация 

противодействия различным комбинациям. Создания численного превосходства в обороне. 

Командныевзаимодействия:расположениеивзаимодействиеигроков при организации 
оборонительных действий вразличных игровых ситуациях (позиционная оборона, против быстрой 

атаки), расположение и взаимодействие игроков прирозыгрышах стандартных ситуаций в защите 

(спорный мяч, свободный удар, ввод мяча в игру), расположение и

 взаимодействие игроков при игре в неравночисленных 
составах в и (игра в численном меньшинстве). 

Учебные игры во флорбол. Малые (упрощенные) игры в технико-тактической подготовке 

флорболистов. Участие в соревновательной деятельности. 

 Содержание модуля «Флорбол» направлено на достижение обучающимися 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения. 
 При изучении модуля «Флорбол»на уровне среднего общего образования у 

обучающихся будут сформированы следующие личностные результаты: 

проявление чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России 

черездостижениянациональнойсборнойкомандыстраныпофлорболу и ведущих российских клубов 
на чемпионатах мира, чемпионатах Европы и других международных соревнованиях уважение 

государственных символов (герб, флаг, гимн), 

готовностькслужениюОтечеству,егозащитенапримереролитрадиций и развития флорбола в 
современном обществе; 

умение ориентироваться на основные нормы морали, духовно-нравственной культуры и 

ценностного отношения к физической культуре, как неотъемлемой части общечеловеческой 
культуры средствами флорбола; 

проявление готовности к саморазвитию, самообразованию и самовоспитанию, мотивации к 

осознанному выбору индивидуальной траектории образования средствами флорбола, 

профессиональных предпочтений в области физической культуры, спорта и общественной 
деятельности, в том числе через ценности, традиции и идеалы главных флорбольных организаций 

регионального, всероссийского и мирового уровней, отечественных и зарубежных флорбольных 

клубов, а также школьныхспортивныхклубов; 

сформированность толерантного сознания и поведения, способность вести диалог с 
другими людьми (сверстниками, взрослыми, педагогами, взрослыми), достигать в нём 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения в учебной, 

тренировочной, досуговой, игровой и соревновательной деятельности,судейскойпрактики на
 принципах доброжелательности и взаимопомощи; 

реализацияценностейздоровогоибезопасногообразажизни,потребности в физическом 

самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью, неприятие вредных 
привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

проявление осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам 

моральнойкомпетентностиврешениипроблемвпроцессезанятийфизическойкультурой, игровой и 

соревновательной деятельности по флорболу; 

готовность соблюдать правила индивидуального и коллективного безопасного поведения в 
учебной, соревновательной, досуговой деятельности и чрезвычайных ситуациях; 

проявление положительных качеств личности и управление своими эмоциями в 

различныхситуацияхиусловияхспособностьксамостоятельной,творческой и ответственной 
деятельности средствами флорбола. 
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 При изучении модуля «Флорбол»на уровне среднего общего образования у 
обучающихся будут сформированы следующие метапредметные результаты: 

умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результатов в учебной, тренировочной, игровой и 

соревновательной деятельности, определять способы действийв рамках предложенных условий и 
требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

умение самостоятельно определять цели и составлять планы в рамках физкультурно-

спортивнойдеятельностивыбиратьуспешнуюстратегиюитактику в различных ситуациях 

осуществлять, контролировать и корректировать учебную, тренировочную, игровую и 

соревновательную деятельность по флорболу; 
умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения задач в учебной, игровой, 

соревновательной и досуговой деятельности, оценивать правильность выполнения задач, 
собственные возможности их решения; 

умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию и 

тактику поведения в учебной, тренировочной, игровой, соревновательной и досуговой 

деятельности, судейской практике с учётом гражданских и нравственных ценностей;  

умениеорганизовыватьучебноесотрудничествоисовместнуюдеятельностьсо сверстниками и 
взрослыми работать индивидуально, в парах и в группе, эффективно 

взаимодействоватьиразрешатьконфликтывпроцессе учебной,тренировочной,игровойи 

соревновательной деятельности, судейской практики, учитывать позиции других участников 
деятельности; 

владениеосновамисамоконтроля,самооценки,принятиярешений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

умение создавать, применять и преобразовывать графические пиктограммы 
физическихупражненийвдвигательныедействияинаоборотсхемы для тактических, игровых задач; 

способностьсамостоятельноприменятьразличныеметоды,инструменты и запросы в 

информационно-познавательной деятельности, умение ориентироваться в различных источниках 
информации с соблюдением правовых и этических норм, норм информационной безопасности.  

 При изучении модуля «Флорбол»на уровне среднего общего образования у 

обучающихся будут сформированы следующие предметные результаты: 

знание истории развития современного флорбола, традиций клубногофлорбольного 
движения в мире, в Российской Федерации, в регионе; 

умение характеризовать роль и основные функции главных флорбольных организаций, 

федераций (международные, российские), осуществляющих управление флорболом; 
владение способностью аргументированно принимать участие в обсуждении успехов и 

неудач сборных и клубных команд страны, отечественных и зарубежных флорбольных клубов на 

международной арене; 

умение анализировать результаты соревнований, входящих в официальный календарь 
соревнований (международных, всероссийских, региональных) различать системы проведения 

соревнований по флорболу, понимать структуру спортивных соревнований и физкультурных 

мероприятий по флорболу и егоспортивнымдисциплинам среди различных возрастных групп и 

категорий участников; 
понимание роли занятий флорболом как средства укрепления здоровья, повышения 

функциональных возможностей основных систем организма и развития физических качеств 

характеристика способов повышения основных систем организма и развития физических качеств;  
умениепланировать,организовыватьипроводитьсамостоятельныетренировкипо 
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флорболу с учетом применения способов самостоятельного освоения двигательных действий, 
подбора упражнений для развития основных физических качеств, контролировать и анализировать 

эффективность этих занятий; 

владение и умение применять способы самоконтроля в учебной, тренировочной и 

соревновательной деятельности, средства восстановления после физической нагрузки, способы 
индивидуального регулирования физической нагрузки с учетом уровня физического развития и 

функционального состояния; 

знание и умение применять основы формирования сбалансированного питания 

флорболиста; 

умение характеризовать и демонстрировать средства физической подготовки, применять их 
в образовательной и тренировочной деятельности при занятиях флорболом; 

владение навыками разработки и выполнения физических упражнений различной 

целевойифункциональнойнаправленности,используясредствафлорбола,применятьихв игровой и 
соревновательной деятельности; 

способность характеризовать и демонстрировать комплексы упражнений, 

формирующиедвигательныеуменияинавыкитактическихприемовфлорболистов и тактики 

флорбола; 

способность демонстрировать технику ударов и бросков различными способами, 
остановокиприемовмяча,ведениямячавразличныхсочетаниях с приемами техники передвижения, 

различных обманных движений (финтов), отбора, перехвата и розыгрыша спорного мяча, 

технических приемов и тактическихдействий игры вратаря, применение изученных технических и 
тактических действий в учебной, игровой, досуговой и соревновательной деятельности; 

владение навыками моделирования и демонстрацией индивидуальных, групповыхи 

командных действий в тактике нападения и защиты с учетом игровых амплуа, наиболее 
выгодныхпозиций,стандартныхкомбинаций,игровыхситуаций и умение применять изученные 

тактические действия в учебной, игровой соревновательной и досуговой деятельности, владение 

способностью слаженно действовать и страховать партнеров при организации обороны при 

различных принципах защиты; 
владениеспособностьюпониматьсущностьвозникновенияошибокв двигательной 

(технической) деятельности при выполнении технических приемов, анализировать и находить 

способы устранения ошибок, умение проводить анализ собственной игры и игры команды 

соперников, выделять слабые и сильныестороны игры, делать выводы; 
участиевсоревновательнойдеятельностивсоответствиисправиламиигры 

вофлорбол,применениеправилсоревнованийисудейскойтерминологии в судейской практике и игре; 

знание и соблюдение требований к местам проведения занятий флорболом, способность 
применять знания в самостоятельном выборе спортивного инвентаря (технические требования к 

инвентарю и оборудованию), мест для самостоятельных занятий флорболом, в досуговой 

деятельности; 

знаниеисоблюдениеправилтехникибезопасностивовремязанятий и соревнований по 
флорболу, причин возникновения травм и умение оказывать первую помощь при травмах и 

повреждениях во время занятий флорболом; 

знаниеисоблюдениегигиеническихосновобразовательной,тренировочной и досуговой 

двигательной деятельности, основ организации здорового образа жизни средствами флорбола; 
владение навыками использования занятий флорболом для организации индивидуального 

отдыха и досуга, укрепления собственного здоровья, повышения уровня физических кондиций; 

способность проводитьконтрольно-тестовые упражненияпообщей,специальной и 
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технической подготовкевофлорболев соответствии сметодикой, выявлять особенности в приросте 
показателей физической и технической подготовленности, сравнивать их с возрастными

 стандартами физической 

и технической подготовленности; 

способностьсоблюдатьправилабезопасного,правомерногоповеденияво время соревнований 
различного уровня по флорболу в качестве зрителя, болельщика («фаната»); 

знание и умение применять способы и методы профилактики пагубных привычек, 

асоциальногоисозависимогоповедения,знаниепонятий«допинг» и «антидопинг». 

 Модуль «Бадминтон». 

 Пояснительнаязапискамодуля«Бадминтон». 
Модуль «Бадминтон» (далее – модуль по бадминтону, бадминтон) на уровне основного 

общего образования разработан с целью оказания методической помощи 

учителюфизическойкультурывсозданиирабочейпрограммыпо учебномупредмету 

«Физическая культура» с учётом современных тенденций в системе образования и использования 
спортивно-ориентированных форм, средств и методов обучения по различным видам спорта. 

Игравбадминтонявляетсяэффективнымсредствомукрепленияздоровьяи физического 

развития обучающихся. Занятия бадминтоном позволяют разносторонне воздействовать на 

организм человека, развивают быстроту, силу, выносливость, координацию движения, улучшают 
подвижность в суставах, способствуют приобретению широкого круга двигательных навыков, 

воспитывают волевые качества. Все движения в бадминтоне носят естественный характер, 

базирующийся на беге, прыжках, различных перемещениях. 

Широкая возможность вариативности нагрузки позволяет использовать бадминтон, как 
реабилитационное средство, в группах общей физической подготовки и на занятиях в специальной 

медицинской группе. Занятия бадминтоном вызывают значительные морфофункциональные 

изменения в деятельности зрительных анализаторов, в частности, улучшается глубинное и 
периферическое зрение, повышается способность нервно- мышечного аппарата к быстрому 

напряжению и расслаблению мышц. Эффективность занятий бадминтоном обоснована для 

коррекции зрения и осанки ребёнка. 
В процессе игры в бадминтон обучающиеся испытывают положительные эмоции: 

жизнерадостность, бодрость, инициативу, благодаря чему игра представляет собой средство не 

только физического развития, но и активного отдыха всех детей. Игра в бадминтон на открытом 

воздухе (в парке, на пляжах вблизи водоёмов или просто во дворе дома) создаёт прекрасные 
условия для насыщения организма человека кислородом во время выполнения двигательной 

активности. 

 Целью изучения модуля «Бадминтон» является формирование потребности 
учащихся в здоровом образе жизни посредством занятий бадминтоном, дальнейшем 

накоплениипрактическогоопытапоиспользованиюзанятийбадминтоном в соответствии с личными 

интересами и индивидуальными показателями здоровья, особенностями предстоящей учебной и 
трудовой деятельности. 

 Задачамиизучениямодуля«Бадминтон»являются: 

всестороннее гармоничное развитие юношей и девушек, увеличение объёма их 

двигательной активности в соответствии с половозрастными нормами средствами бадминтона; 

развитие физического, нравственного, психологического и социального здоровья 
обучающихся, двигательных способностей и повышение функциональных возможностей 

организма, обеспечение культуры безопасного поведения на занятиях по бадминтону; 

обогащение двигательного опыта обучающихся посредством оздоровительных, 
рекреативных и тренировочных занятий бадминтоном; 
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освоениезнанийиформированиепредставленийовлияниибадминтона на здоровье человека, о 
бадминтоне как средстве реабилитации ивосстановления здоровья, длительного сохранения 

творческой активности человека, профилактике профессиональных заболеваний; 

совершенствование двигательных и инструктивных умений и навыков, технико- 

тактических действий игры в бадминтон; 

развитие социально значимых качеств личности, применение норм коллективного 

взаимодействия и сотрудничества в игровой и соревновательной деятельности средствами 

бадминтона; 
популяризация бадминтона среди молодежи, привлечение обучающихся, проявляющих 

способности к занятиям бадминтона, в школьные спортивные клубы, секции, к участию в 

соревнованиях; 

развитиеиподдержкаодарённыхобучающихсявобласти спорта. 
 Местоирольмодуля«Бадминтон». 

Модуль «Бадминтон» удачно сочетается практически со всеми базовыми видами спорта, 

входящими в содержание учебного предмета «Физическая культура» (легкая атлетика, гимнастика, 
спортивные игры), предполагая доступность освоения учебного 

материалавсемвозрастнымкатегориямобучающихся,независимо 

отуровняихфизическогоразвития,физическойподготовленности,здоровья и гендерных 
особенностей. 

Интеграция модуля по бадминтону поможет обучающимся в освоении 

содержательныхразделовпрограммыучебногопредмета«Физическаякультура»- 

«Знанияофизическойкультуре», «Способысамостоятельнойдеятельности»,«Физическое 
совершенствование»врамкахреализациирабочейпрограммыучебногопредмета 

«Физическая культура», при подготовке и проведении спортивных мероприятий, в достижении 

образовательных результатов внеурочной деятельности и дополнительного образования, 
деятельности школьных спортивных клубов и участии в соревнованиях. 

 Модуль«Бадминтон»можетбытьреализованвследующих вариантах: 

при самостоятельном планировании учителем физической культуры процесса освоения 
обучающимися учебного материалапо футболусвыборомразличных элементов футбола, с учётом 

возраста и физической подготовленности обучающихся; 

ввидецелостногопоследовательногоучебногомодуля,изучаемого за счёт части учебного 

плана, формируемой участниками образовательных отношений из перечня, предлагаемого 
образовательной организацией, включающей, в частности, учебные модули по выбору 

обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, в том 

числе предусматривающие удовлетворение различных интересов
 обучающихся (при организации и проведении уроков 

физической культуры с 3-х часовой недельной нагрузкой рекомендуемый объём в 10 и 11 классах 

– по 34 часа); 

в виде дополнительных часов, выделяемыхна спортивно-оздоровительную работус
 обучающимися в рамках внеурочной деятельности 

и (или) за счёт посещения обучающимися спортивных секций, школьных спортивных 

клубов,включаяиспользованиеучебныхмодулейповидамспорта (рекомендуемыйобъем в 10-11 
классах – по 34 часа). 

 Содержаниемодуля«Бадминтон». 

1) Знанияобадминтоне. 
Влияние бадминтона на здоровье человека. Формы и содержание оздоровительных занятий 

бадминтоном. 

Бадминтон как система занятий по реабилитации и восстановлению здоровья человека. 
Бадминтон как система оздоровительных занятий в профилактике 

профессиональных заболеваний человека. 
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Бадминтонкаксредстводлительногосохранениятворческойактивностичеловека. 

Бадминтон как система оздоровительных занятий в профилактике 
профессиональныхзаболеванияхчеловека.Содержаниетренировочныхзанятий в бадминтоне. 

2) Способысамостоятельнойдеятельности. 

Формы организации занятий бадминтоном в адаптивной физической культуре. 

Применение бадминтона в адаптивной двигательной рекреации и реабилитации, обучающихся с 
отклонением в состоянии здоровья. Оценка физической работоспособности. 

Оздоровительные, рекреативные и спортивные формы организации занятий бадминтоном. 

Оценкаиндивидуальногоздоровья. 

3) Физическоесовершенствование. 

Бадминтон в системе занятий адаптивной физической культурой. Основы занятий 

бадминтономвсоответствиисмедицинскимипоказаниями.Бадминтонназанятияхвспециальноймедиц

инскойгруппе.Правилаподборафизическойнагрузкина занятиях в специальной медицинской 
группе. 

Развитиефизическихкачестввбадминтоне. 

Совершенствование технической и тактической подготовки в бадминтоне. 

Упражнениядляобучениятехнико-тактическимдействиям:короткиеударыс задней линии площадки, 
плоские удары, выполняемые открытой и закрытой стороной ракетки. Тактика одиночной игры в 

защите, в атаке. Тактика парной игры: защитные 

действияигроков.атакующиедействияигроков.Расположениеигроковотатакикзащитеинаоборот.Сов
ершенствованиетехническихприемов и тактических действий в бадминтоне. Упражнения 

специальной физической подготовки. 

Прикладные упражнения и технические действия в бадминтоне. Удары «смеш»: высоко-

далекие удары по прямой, по диагонали, в правый и левый угол площадки, укороченные удары на 
сетку, плоские удары в средней зоне площадки. 

Тактикасмешанных(микст)игр:тактическиедействияюношиватаке и в защите, тактические 

действия девушки в атаке, в защите. Комбинационная игра: 

быстрыеатакующиеударысосмещениемобучающегосякзаднейлинии,ударыпо низкой траектории в 
среднюю зону площадки. 

Упражненияспециальнойфизическойподготовки. 

 Содержание модуля «Бадминтон» способствует достижению обучающимися 
личностных, метапредметных и предметных результатов обучения. 

 Приизучениимодуля «Бадминтон»на уровнесреднегообщегообразования у 

обучающихся будут сформированы следующие личностные результаты: 
проявлениечувствапатриотизма,ответственностипередРодиной,гордостиза свой край, свою 

Родину, уважение государственных символов (герб, флаг, гимн), 

готовностькслужениюОтечеству,егозащитенапримерероли,традиций 

иразвитиябадминтонавсовременномобществе,вРоссийскойФедерации, в регионе;  
сформированность основ саморазвития и самовоспитания черезценности,традиции и 

идеалы сборных команд регионального, всероссийского и мирового уровней; 

сформированностьосновныхнормморали,духовно-нравственнойкультурыи ценностного 

отношения к физической культуре, как неотъемлемой части общечеловеческой культуры 
средствами бадминтона; 

сформированность толерантного сознания и поведения, способность вести диалог с 

другимилюдьми,достигатьвнёмвзаимопонимания,находитьобщиецелиисотрудничать для их 
достижения в учебной, игровой и соревновательной деятельности; 

проявление навыков сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослымивучебной,игровой,досуговойисоревновательнойдеятельности,судейской 
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практике, способность к самостоятельной, творческой 
и ответственной деятельности средствами бадминтона; 

готовность к осознанному выбору будущей профессии и возможностей реализации 

собственных жизненных планов средствами бадминтона как условие успешной 

профессиональной, спортивной и общественной деятельности; 

реализацияценностейздоровогоибезопасногообразажизни,потребности в физическом 

самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью, неприятие вредных 
привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков, умение оказывать первую помощь. 

 Приизучениимодуля «Бадминтон»на уровнесреднегообщегообразования у 

обучающихся будут сформированы следующие метапредметные результаты: 
умение самостоятельно определять цели и составлять планы в рамках физкультурно-

спортивнойдеятельности,выбиратьуспешнуюстратегиюитактику в различных ситуациях, 

осуществлять, контролировать и корректировать учебную, игровую и соревновательную 
деятельность по бадминтону; 

умение эффективно взаимодействовать и разрешать конфликты впроцессеигровой, 

соревновательной деятельности, судейской практики, учитывать позиции других участников 

деятельности; 

умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию и 
тактику поведения в игровой, соревновательной и досуговой деятельности, судейской практике с 

учётом гражданских и нравственных ценностей; 

умение проявлять способность к самостоятельной информационно-познавательной 
деятельности, умение ориентироваться в различных источниках информации с соблюдением 

правовых и этических норм, норм информационной безопасности. 

 Приизучениимодуля «Бадминтон»на уровнесреднегообщегообразования у 
обучающихся будут сформированы следующие предметные результаты: 

умение характеризовать бадминтон как средство формирования и 

развитияздоровьячеловека,особенностиоздоровительныхзанятийбадминтоном и возможности 

профилактики профессиональных заболеваний; 
умениепланироватьсодержаниеоздоровительных,рекреативных и тренировочных занятий 

бадминтоном; 

знание особенностей занятий бадминтоном в адаптивной физической культуре; 

знаниеправилподборафизическойнагрузкиназанятияхвспециальной 
медицинскойгруппе; 

умение организовать занятие бадминтоном для решения задач адаптивной двигательной 

рекреации и реабилитации; 
умениеоцениватьфизическуюработоспособностьсприменениемпробы PWC 140; 

владение методикой тестирования уровня развития двигательных способностей и 

способами оценивания индивидуального здоровья человека; 
демонстрацияиндивидуальнойдинамикиразвитияфизическихкачеств; 

умение выполнять упражнения для обучения технико-тактическим действиям: 

короткомуударусзаднейлинииплощадки;плоскиеударывыполняемыеоткрытой и закрытой 

стороной ракетки; 

умение использовать тактику защиты и атаки при одиночной игре; 
применятьзащитныеиатакующиедействияигроковприпарнойигре; 

умение осуществлять игровую деятельность по правилам с использованием ранее 

разученных технических приёмов; 
демонстрацияправильнойтехникидвигательныхдействийприигре 

вбадминтон:удары«смеш»:высоко-далекиеударыпопрямой,подиагонали, 

вправыйилевыйуголплощадки;укороченныеударынасетку;плоскиеударыв средней зоне площадки; 
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умение использовать тактические действия в атаке и в защите при смешанных (микст) 
играх и комбинационной игре: быстрые атакующие удары со смещением обучающегося к задней 

линии, удары по низкой траектории в среднюю зонуплощадки; 

умениевыполнятьупражненияспециальнойфизическойподготовки. 

умение осуществлять игровую деятельность по правилам с использованием ранее 

разученных технических приёмов. 

 Модуль«Триатлон». 
 Пояснительнаязапискамодуля «Триатлон». 

Модуль «Триатлон» (далее – модуль по триатлону, триатлон) на уровне среднего общего 

образования разработан с целью оказания методической помощи учителю физической культуры в 
создании рабочей программы по учебному предмету «Физическая культура» с учётом 

современных тенденций в системе образования и использования спортивно-ориентированных 

форм, средств и методов обучения по различным видам спорта. 

Триатлон, как комплексный вид спорта, объединяет наиболее популярные циклические 
спортивные дисциплины - плавание, велогонка, бег и способствует всестороннему физическому, 

интеллектуальному, нравственному развитию, патриотическому воспитанию обучающихся, их 

личностному и профессиональному самоопределению. Занятия триатлоном обеспечивают 

эффективное развитие физических качеств, имеют оздоровительную направленность, повышают 
уровень функционирования всех систем организма человека. 

Использование средств триатлона в образовательной деятельности содействуют 

формированию у обучающихся важные для жизни навыки и черты характера (целеустремленность, 
настойчивость, решительность, коммуникабельность, самостоятельность, силу воли и уверенность 

в своих силах), дают возможность вырабатывать навыки общения, дисциплинированности, 

самообладания, терпимости, ответственности. 

 Цельюизучениемодуля«Триатлон»являетсяформированиеу обучающихся навыков 
общечеловеческой культуры и социального самоопределения, устойчивой мотивации к 

сохранению и укреплению собственного здоровья, ведению 

здоровогообразажизничереззанятияфизическойкультурой и спортом с использованием 
циклических видов спорта триатлона. 

 Задачамиизучениямодуля«Триатлон»являются: 

всестороннее гармоничное развитие детей и подростков, увеличение объёма их 

двигательной активности; 
укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся, 

развитие основных физических качеств и повышение функциональных возможностей их 

организма; 
освоениезнанийофизическойкультуреиспортевцелом,иотриатлоне в частности; 

формированиеобщихпредставленийотриатлоне,оеговозможностях 

изначениивпроцессеукрепленияздоровья,физическомразвитии и физической подготовки 
обучающихся; 

формированиеобразовательногофундамента,основанногокакназнаниях и умениях в области 

физической культуры и спорта, так и на соответствующем культурном уровне развития личности 

обучающегося, создающем необходимые предпосылки для его самореализации; 

формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта физическими 
упражнениями с общеразвивающей и корригирующей направленностью, техническими приемами 

вида спорта «триатлон»; 

обеспечение культуры безопасного поведения на занятиях по триатлону; 
воспитаниеположительных качеств личности,нормколлективного взаимодействия 



298 
 

и сотрудничества; 

развитие положительной мотивации и устойчивого учебно-познавательного интереса к 
предмету «Физическая культура», удовлетворение индивидуальных потребностей обучающихся в 

занятиях физической культурой и спортом; 

популяризация триатлона среди подрастающего поколения, привлечение обучающихся, 

проявляющих повышенный интерес и способности к занятиям триатлоном, в школьные 

спортивные клубы, секции, к участию в соревнованиях; 
выявление,развитиеиподдержкаодарённыхдетейвобласти спорта. 

 Местоирольмодуля«Триатлон». 

Модуль«Триатлон»доступендляосвоениявсемобучающимся,независимоот уровня их 
физического развития и гендерных особенностей и расширяет спектр физкультурно-спортивных 

направлений в общеобразовательных организациях. 

Специфика модуля по триатлону сочетается практически со всемибазовыми 
видамиспорта,входящимивучебныйпредмет«Физическаякультура»в общеобразовательной 

организации (легкая атлетика, гимнастика, спортивные игры и другие), предполагая доступность 

освоения учебного материала всем возрастным 

категориямобучающихся,независимоотуровняихфизическогоразвития и гендерных особенностей. 

Интеграция модуля по триатлону поможет обучающимся в освоении образовательных 
программ в рамках внеурочной деятельности, дополнительного образования, деятельности 

школьных спортивных клубов, подготовке обучающихся к 

сдаченормВсероссийскогофизкультурно-
спортивногокомплекса«Готовктрудуиобороне»(ГТО),участиивспортивныхсоревнованияхиподгото

вкеюношейк службе в Вооруженных Силах Российской Федерации. 

 Модуль «Триатлон»можетбытьреализованвследующих вариантах: 

при самостоятельном планировании учителем физической культуры процесса освоения 
обучающимися учебного материала по триатлону с выбором различных элементов триатлона, с 

учётом возраста и физической подготовленности обучающихся; 

ввидецелостногопоследовательногоучебногомодуля,изучаемогоза счёт части учебного 
плана, формируемой участниками образовательных отношений из перечня, предлагаемого 

образовательной организацией, включающей, в частности, учебные модули по выбору 

обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, в том 

числе предусматривающие удовлетворение различных интересов
 обучающихся (при организации и проведении уроков 

физической культуры с 3-х часовой недельной нагрузкой рекомендуемый объём в 10 и11 классах – 

по 34 часа); 
в виде дополнительных часов, выделяемых на спортивно-оздоровительную работус 

обучающимися в рамках внеурочной деятельности и (или) за счёт посещения обучающимися 

спортивных секций, школьных спортивных клубов, включая 
использованиеучебныхмодулейповидамспорта(рекомендуемыйобъем в 10 и11 классах – 34 часа). 

 Содержаниемодуля «Триатлон». 

1) Знанияотриатлоне. 

История развитиятриатлонавмире,Европеи вРоссии, достижения отечественных и 
зарубежных триатлонистов и национальных команд. 

СовременныетенденцииразвитиятриатлонанатерриторииРоссии,региона, Европы и мира. 

Названия, роль и структура главных официальных организаций мира, Европы, страны, 

региона занимающихся развитием триатлона. 
Основные направления развития спортивного менеджмента и маркетинга 

в триатлоне для самоопределения интересов, способностей и возможностей.  

Официальный календарь соревнований (международных, всероссийских, 
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региональных). 

Правила соревнований по триатлону. Размеры и обустройство мест проведения 
соревнований (стартовой, транзитной и финишной зоны), технические требования к экипировке 

участников, инвентарю и оборудованию. Судейская бригада, обязанности и функции. 

Правилатехникибезопасностивовремяучебных,тренировочныхзанятий 

исоревнованийпотриатлону.Требованиякместампроведениязанятий по триатлону, экипировке, 

инвентарю и оборудованию. Правила безопасного правомерного поведения на спортивных 
объектах в качестве зрителя или волонтера. 

Классификация физических упражнений, применяемых в триатлоне: подготовительные, 

общеразвивающие, специальные и корригирующие. 
Характеристикатехнико-тактическихдействийвтриатлоне.Средстваобщей 

испециальнойфизическойподготовки,применяемыевобразовательнойи тренировочной 

деятельности при занятиях триатлоном. 

Методыразвитияфизическихкачеств. 
Влияние занятий триатлоном на физическую, психическую, интеллектуальную и 

социальную деятельность человека. 

Правильноесбалансированноепитание,суточныйпищевойрационтриатлониста. 

Способысамоконтролязафизическойнагрузкойвовремязанятийтриатлоном. 
Основы психологической подготовки триатлонистов. Способы и методы профилактики 

пагубных привычек, асоциального и созависимого поведения. Антидопинговые правила и нормы 

поведения. 
Профилактика спортивного травматизма триатлонистов, причины возникновения 

травмиметодыихустранения.Перваяпомощьпритравмах и повреждениях во время занятий 

триатлоном. 

Влияние занятий триатлоном на формирование положительных качеств личности человека 
(воли, целеустремлённости, трудолюбия, смелости, честности, сознательности, выдержки, 

решительности, настойчивости, этических норм поведения). 

2) Способысамостоятельнойдеятельности. 
Планированиесамостоятельнойподготовкивтриатлоне.Организация и проведение 

самостоятельных занятий по триатлону. 

Способы самостоятельного освоения двигательных действий, подбор подготовительных и 
специальных упражнений. 

Специальныефизическиеупражнениятриатлониста,ихрольиместо в формировании 

технического мастерства. Комплексы упражнений из различных дисциплин триатлона 

общеразвивающего, подготовительного и специальноговоздействия. 
Причинывозникновенияошибокпривыполнениидвигательныхдействийиспособыихустранен

ия.Основыанализасобственныхдвигательныхдействий и действий соперников.  

Осуществление функций судьи, помощника судьи, судьи секретаря во время контрольных 
занятий и соревнований. 

Способыпланированияираспределениязанятийпотехническойподготовкипо триатлону. 

Оценка техники осваиваемых упражнений и движений по эталонному образцу, внутренним 

ощущениям, способы выявления и исправлениятехнических ошибок. 
Технологиипредупрежденияинивелированияконфликтныхситуацииво время занятий 

триатлоном, решения спорных и проблемных ситуаций. 

Объективные и субъективные признаки утомления. Средства восстановления (массаж, 

самомассаж, баня, оздоровительное плавание) после физических нагрузок на занятиях триатлоном 
и соревновательной деятельности. 

Технологиипредупрежденияинивелированияконфликтныхситуации 
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вовремязанятийтриатлоном,решенияспорныхипроблемныхситуаций. 

Основы анализа собственных технических и тактических действий и действий соперников. 

Тестирование уровня физической подготовленности в триатлоне. Выполнения контрольно-
тестовых упражнений по общей и специальной технической подготовке триатлониста. 

3) Физическоесовершенствование. 

Комплексы упражнений для развития физических качеств (быстроты, ловкости, гибкости, 
силы, общей и специальной выносливости). 

Комплексы упражнений, формирующие эффективную технику движений, двигательные 

умения и навыки технических и тактических действий триатлониста. 

Технические и тактические действия в триатлоне, изученные на уровне основного общего 
образования. 

Техникапередвижениявводе: 

техникаспортивныхспособовплавания:специальныеупражнениявводес различным 
положением рук и ног, прыжков в воду, различные 

видыповоротов,плаваниеспомощьюоднихногилирук,сдыханиемна3,5,7гребков,плавание со сменой 

скорости и частоты гребков; 

техникаитактикаплаваниянаоткрытойводе:плавание 
споднятойголовой,плаваниевгруппеспортсменовсобщегостарта (с понтона или бортика бассейна), 

плавание с выходом на берег (бортик бассейна), постепенное увеличение дистанции плавания. 

Техникапередвижениянавелосипеде: 
езда по кругу (по спортивной площадке или по аллее в парке) со сменой 

направлениядвижения,ездастояпопрямойскратковременнойостановкой в заданном месте, 

преодоление препятствий различной высоты (3-10 см), упражнения в парах на прямой, движение 
«змейкой» и другие упражнения; 

техника педалирования: положение рук на руле велосипеда и ног на педалях, 

различныевидыпосадки,езданавелосипедевположениисидявседлеистоя на педалях, применение 

переключателя передач для изменения передаточного соотношения, использование веса тела в 
управлении скоростью движения велосипеда; 

техника прохождения сложных участков: особенности посадки на различных участках 

трассы, поза вхождения в поворот, использование веса тела в повороте, 
особенностипосадкиитехникапрохожденияповоротов,подъемовиспусков в различных погодных 

условиях и на различных видах дорожного покрытия; 

техника и тактика прохождения велоэтапа в триатлоне: обучение способам бега с 
велосипедомибыстройпосадкинавелосипед,обучениенаборускорости и использованию 

специальной обуви на велоэтапе, езда в группе других участников (в парах, в команде), обучение 

лидированию и совместным технико-тактическим действиям на трассе. 

Техникапередвижениябегом(беговаяподготовка)длябезопасного 
иэффективногобеганаразличнойскорости,изменению,частотышагов,скоростии направления 

движения, прохождению поворотов, подъемов и спусков, особенности техники бега в различных 

условиях: 
упражнениядляобученияритмубега(бегнакороткихотрезкахот30мдо100мспеременнойскоро

стью,обучениеконцентрациивниманияна активном «снятии» стопы с опоры и на поддержании 

оптимальной частоты шагов (не менее 180 шагов/мин), обучение изменению частоты шагов без 

изменения скорости бега); 
техника прохождения сложных участков: использование веса тела в повороте, особенности 

позы и техника прохождения поворотов, подъемов и спусков 

в различных погодных условиях и на различных видах дорожного покрытия; 
техникабегавтриатлоне:бегпослеездынавелосипеде,чередованиебега 



301 
 

и езды на велосипеде (или нагрузок силового характера на ноги), постепенное увеличение 
дистанции бега. 

Прохождение дистанции триатлона или ее отдельных сегментов и связок. Моделирование 

различных соревновательных ситуаций в учебной и тренировочной деятельности. 

Участиевсоревновательнойдеятельности. 

 Содержание модуля «Триатлон» направлено на достижение обучающимися 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения. 
 При изучении модуля «Триатлон»на уровне среднего общего образования у 

обучающихся будут сформированы следующие личностные результаты: 

проявлениечувствапатриотизма,ответственностипередРодиной,гордостиза свой край, свою 
Родину, уважение государственных символов (герб, флаг, гимн), готовность к служению 

Отечеству, его защите на примере роли, традиций и развития триатлона в современном обществе, 

в Российской Федерации, в регионе; 

умение ориентироваться на основные нормы морали, духовно-нравственной культуры и 
ценностного отношения к физической культуре средствами триатлона; 

проявление готовности к саморазвитию, самообразованию и самовоспитанию, мотивации к 

осознанному выбору индивидуальной траектории образования средствами триатлона, 

профессиональных предпочтений в области физической культуры, спорта и общественной 
деятельности, в том числе через ценности, традиции и идеалы главных организаций

 триатлона регионального, всероссийского 

имировогоуровней,отечественныхизарубежныхтриатлонныхклубов, а также школьных 
спортивных клубов; 

сформированность толерантного сознания и поведения, способность вести диалог с 

другими людьми (сверстниками, взрослыми, педагогами), достигать в нём 
взаимопонимания,находитьобщиецелиисотрудничатьдляихдостижения в учебной, тренировочной, 

досуговой, игровой и соревновательной деятельности, судейской практики на принципах 

доброжелательности и взаимопомощи; 

реализацияценностейздоровогоибезопасногообразажизни,потребности в физическом 
самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью, неприятие вредных 

привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

проявление осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам, 

моральнойкомпетентностиврешениипроблемвпроцессезанятийфизическойкультурой, игровой и 
соревновательной деятельности по триатлону; 

готовность соблюдать правила индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

учебной, соревновательной, досуговой деятельности и чрезвычайных ситуациях; 
проявление положительных качеств личности и управление своими эмоциями в 

различныхситуацияхиусловиях;способностьксамостоятельной,творческой и ответственной 

деятельности средствами триатлона. 
 При изучении модуля «Триатлон»на уровне среднего общего образования у 

обучающихся будут сформированы следующие метапредметные результаты: 

умение самостоятельно определять цели и составлять планы в рамках физкультурно-

спортивнойдеятельности,выбиратьуспешнуюстратегиюитактику в различных ситуациях, 

осуществлять, контролировать и корректировать учебную, тренировочную, игровую и 
соревновательную деятельность по триатлону; 

умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения задач в учебной, игровой, 
соревновательной и досуговой деятельности, оценивать правильность выполнения задач, 

собственные возможности их решения; 

умениесамостоятельнооцениватьиприниматьрешения,определяющие стратегию 
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и тактику поведения в учебной, тренировочной, игровой, соревновательной и досуговой 
деятельности, судейской практике с учётом гражданских и нравственных ценностей;  

умениеорганизовывать учебноесотрудничествоисовместнуюдеятельность 

со сверстниками и взрослыми; работать индивидуально, в парах и в группе, эффективно 

взаимодействовать и разрешать конфликты в процессе учебной, тренировочной, игровой и 

соревновательной деятельности, судейской практики,учитывать позиции других участников 

деятельности; 
владениеосновамисамоконтроля,самооценки,принятиярешений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

способностьсамостоятельноприменятьразличныеметоды,инструменты 
и запросы в информационно-познавательной деятельности, 

умениеориентироватьсявразличныхисточникахинформацииссоблюдениемправовых и этических 

норм, норм информационной безопасности. 

 При изучении модуля «Триатлон»на уровне среднего общего образования у 
обучающихся будут сформированы следующие предметные результаты: 

знания о влиянии занятий триатлоном на укрепление здоровья, повышение 

функциональных возможностей основных систем организма и развитие физических качеств; на 

индивидуальные особенности физического развития и физической подготовленности организма; 
понимание роли главных спортивных организаций, занимающихся развитием триатлона в 

мире, в Европе, в России и в своем регионе; 

знание выдающихся отечественных и зарубежных триатлонистов и тренеров, внесших 
наибольший вклад в развитие и становление современного триатлона; 

пониманиеролиизначенияразличныхпроектоввразвитии 

ипопуляризациитриатлонадляшкольников,участиевпроектахпотриатлону, в физкультурно-
соревновательной деятельности; 

понимание особенностей стратегии и тактики прохождения дистанций триатлона 

различной длины и сложности с учетом спортивных дисциплин (плавание, велогонка и бег); 

пониманиеосновныхнаправленийразвитияспортивногомаркетингав триатлоне, развитие 
интереса в области спортивного маркетинга; 

знаниесовременныхправилорганизацииипроведениясоревнований по триатлону, их 

применение и соблюдение в процессе учебной и соревновательной 

деятельности,применениеправилсоревнованийисудейскойтерминологии в судейской практике; 
умениепроектировать,организовыватьипроводитьразличныечастиурокав качестве 

помощника учителя, во время самостоятельных занятий и досуговой деятельности со 

сверстниками; 
сформированность устойчивого навыка систематического наблюдения за своим 

физическим состоянием, величиной физических нагрузок, показателями развития основных 

физических качеств; 
умениехарактеризоватьивыполнятькомплексыобщеразвивающихи корригирующих 

упражнений, упражнений на развитие физических качеств,специальных упражнений для 

формирования эффективной техники двигательных действий триатлониста; 

умениевыполнятьразличныевидыпередвижений(плавание,велогонка,бег) 

вразличныхвидахестественнойсреды(водоемы,велодорожки,лесопарковаязона) с изменением 
скорости, темпа и дистанции в учебной, игровой и соревновательной деятельности; 

умение демонстрировать: технику спортивного плавания различными способами, 

прохожденияповоротов,стартовыхпрыжков,техникубегапоравнине со сменой скорости бега и 
частоты шагов, технику езды на велосипеде; 
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знание устройства и назначения основных узлов спортивного велосипеда, овладение 
навыками технического обслуживания велосипеда; 

знание и демонстрация индивидуальных, групповых и командных тактический действий 

при прохождении дистанции триатлона в учебной, игровой соревновательной и досуговой 

деятельности; 

умение отслеживать правильность двигательных действий и выявлять ошибки в технике и 

тактике движений в различных дисциплинах триатлона; 
знание и применение способов самоконтроля в учебной и соревновательной деятельности, 

средств восстановления после физической нагрузки, приемов массажа и самомассажа после 

физической нагрузки или во время занятий триатлоном; 
умение соблюдать требования к местам проведения занятий триатлоном, правила ухода за 

спортивным оборудованием, инвентарем; 

знаниеосновправилдорожногодвижения,относящихсяквелосипедистами пешеходам; 

знание и применение правил безопасности при занятиях триатлоном, правомерного 
поведениявовремясоревнованийпотриатлонувкачествезрителя или волонтера; 

знание основных методов и мер предупреждения травматизма во время занятий 

триатлоном,умениеоказанияпервойпомощипритравмахиповреждениях во время занятий 

триатлоном; 
знание и соблюдение основ организации здорового образа жизни средствами триатлона, 

методов профилактики вредных привычек, асоциального и созависимого поведения, основ 

антидопингового поведения; 
знание и выполнение контрольно-тестовых упражнений по общей, специальной 

физической подготовке триатлонистов, проведение тестирования уровня физической 

подготовленности в триатлоне со сверстниками. 

 Модуль «Лапта». 
 Пояснительнаязапискамодуля «Лапта». 

Модуль «Лапта» (далее – модуль по лапте, лапта) на уровне среднего общего образования 

разработан с целью оказания методической помощи учителю физической культуры в создании 
рабочей программы по учебному предмету «Физическая культура» с учётом современных

 тенденций в системе образования 

ииспользованияспортивно-ориентированныхформ,средствиметодовобученияпо различным видам 

спорта. 
Русскаялапта–однаиздревнейшихнациональныхспортивныхигр. В настоящее время русская 

лапта является официальным видом спорта. Лаптой можно 

заниматьсясдошкольноговозрастаипродолжатьэтудеятельность на протяжении многих лет жизни. 
Лаптаявляетсяуниверсальнымсредствомфизическоговоспитания 

испособствуетгармоничномуразвитию,укреплениюздоровьядетей. 

Вобразовательномпроцессесредствалаптысодействуюткомплексномуразвитиюу обучающихся всех 
физических качеств, комплексно влияют на органы и системы растущего организма ребенка, 

укрепляя и повышая их функциональный уровень. 

Лапта выделяется среди других игровых видов спорта своей экономической доступностью. 

При проведении учебной и внеурочной деятельности 

нетребуетсябольшихсредствнаприобретениесоответствующегооборудованияиинвентаря.Этуигрум
ожноорганизоватьдлямальчиковидевочек,каквзале, так и на открытом воздухе. 

Регулярные занятия лаптой содействуют развитию личностных качеств обучающихся, 

формированию коллективизма, инициативности, решительности, развития морально-волевых 
качеств, а также способствует формированию комплекса 

психофизиологическихсвойстворганизма.Игровойпроцессобеспечиваетразвитие 
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образовательного потенциала личности, ее индивидуальности, творческого отношения к 
деятельности. 

 Целью изучения модуля «Лапта» является формирование у обучающихся навыков 

общечеловеческой культуры и социального самоопределения, устойчивой мотивации к 

сохранению и укреплению собственного здоровья,ведению здорового образа жизни через занятия 
физической культурой и спортом с использованием средств вида спорта лапта. 

 Задачамиизучениямодуля«Лапта»являются: 

всестороннее гармоничное развитие детей и подростков, увеличение объёма их 

двигательной активности; 

укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся, 
развитие основных физических качеств и повышение функциональных возможностей их 

организма, обеспечение безопасности 

на занятиях по лапте; 

освоение знаний о физической культуре и спорте в целом, истории развития лаптыв 
частности; 

формированиеобщихпредставленийолапте,оеевозможностяхизначениив процессе 

укрепления здоровья, физическом развитии и физической подготовке обучающихся; 

формированиеобразовательногобазиса,основанногокакназнаниях и умениях в области 
физической культуры и спорта, так и на соответствующем культурном уровне развития личности 

обучающегося, создающем необходимые предпосылки для его самореализации; 

формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта физическими 
упражнениями с общеразвивающей и корригирующей направленностью, техническими 

действиями и приемами вида спорта «лапта»; 

воспитаниеположительных качествличности,нормколлективноговзаимодействия и 

сотрудничества; 
развитие положительной мотивации и устойчивого учебно-познавательного интереса к 

предмету «Физическая культура», удовлетворение индивидуальных потребностей, обучающихся в 

занятиях физической культурой и спортом; 
выявление,развитиеиподдержкаодарённыхдетейвобласти спорта. 

 Местоирольмодуля«Лапта». 

Модуль«Лапта»доступендляосвоениявсемобучающимся,независимо от уровня их 

физического развития и гендерных особенностей, и расширяет спектр физкультурно-спортивных 
направлений в общеобразовательных организациях. 

Интеграция модуля по лапте поможет обучающимся в освоении содержательных 

компонентов и модулей по легкой атлетике, подвижным 
и спортивным играм, гимнастике, а также в освоении программ в рамках внеурочной 

деятельности, деятельности школьных спортивных клубов, подготовке обучающихся к сдаче норм 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»(ГТО) и участии 
в спортивных мероприятиях. 

 Модуль «Лапта»можетбытьреализованвследующих вариантах: 

при самостоятельном планировании учителем физической культуры процесса освоения 

обучающимися учебного материала по лапте с выбором различных элементов 

лапты,сучётомвозрастаифизическойподготовленностиобучающихся (с соответствующей 
дозировкой и интенсивностью); 

ввидецелостногопоследовательногоучебногомодуля,изучаемого за счёт части учебного 

плана, формируемой участниками образовательных отношений из 
перечня,предлагаемогообразовательнойорганизацией,включающей,в частности, учебные модули 

по выбору обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся, в том числе предусматривающие 
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удовлетворение различных интересов обучающихся 
(при организации и проведении уроков физической культуры с 3-х часовой недельной нагрузкой 

рекомендуемый объём в 10 и 11 классах – по 34 часа); 

в виде дополнительных часов, выделяемыхна спортивно-оздоровительную работу с 

обучающимися в рамках внеурочной деятельности и (или) за счет посещения обучающимися 
спортивных секций, школьных спортивных клубов, включая 

использованиеучебныхмодулейповидамспорта(рекомендуемый объем в 10-11 классах – по 34 

часа). 

 Содержаниемодуля«Лапта». 

1) Знанияолапте. 
Историязарождениялапты.Известныеотечественныеигрокивлапту 

итренеры.СовременноесостояниелаптывРоссийскойФедерации.Местолапты в Единой 

всероссийской спортивной классификации. Понятие спортивных федераций по 
лапте,какобщественныхорганизаций.Сильнейшиеспортсменыитренерыв современной лапте. 

Официальные правила соревнований по лапте. Характеристика вида спорта лапта и особенности 

мини-лапты. 

Влияние занятий лаптой на формирование положительных качеств личности человека 
(воли, смелости, трудолюбия, честности, сознательности, выдержки, решительности, 

настойчивости, этических норм поведения). 

Амплуаполевыхигроковприигревлапту. 

Правила безопасного поведения во время занятий лаптой. Характерные травмы 
игрокивлаптуимероприятияпоихпредупреждениюРежимдняпри занятиях лаптой. Правила личной 

гигиены во время занятий лаптой. 

Правила подбора физических упражнений для развития физических качествигроков в 
лапту. Основные средства и методы обучения технике и тактике игры «лапта». 

Вредныепривычки,причиныихвозникновенияипагубноевлияние на организм человека и его 

здоровье. 

2) Способысамостоятельной деятельности. 
Самостоятельныйподборупражнений,определениеихназначениядляразвитияопределённых

физическихкачествипоследовательность их выполнения, дозировка нагрузки. 

Составлениеплановисамостоятельноепроведениезанятийполапте. 
Самонаблюдение и самоконтроль за индивидуальным развитием и состоянием здоровья. 

Организациясамостоятельныхзанятийпокоррекцииосанки,весаи телосложения. 

Личный «Дневник развития и здоровья». Правильное сбалансированное питание игроков в 
лапту. 

Противодействиедопингувспортеиборьбасним. 

Правилаличнойгигиены,требованиякспортивнойодеждеиобуви для занятий лаптой. 

Правила ухода за спортивным инвентарем и оборудованием. 
Классификация физических упражнений: подготовительные, общеразвивающие, 

специальные и корригирующие. Составление индивидуальных комплексов упражнений различной 

направленности. 

Тестированиеуровняфизическойитехническойподготовленностиигроков в лапту. 

3) Физическоесовершенствование. 

Комплексы упражнений для развития физических качеств (быстроты, скоростно- силовых 

качеств, силы, ловкости, выносливости, гибкости). 
Упражнения и комплексы для коррекции веса, фигуры и нарушений осанки. 

Совершенствованиетехническихприемовитактическихдействийполапте, 

изученныхнауровнеосновногообщегообразования. 
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Специально-подготовительные упражнения, развивающие основные качества, 
необходимые для овладения техникой и тактикой игры в лапту. 

Техника нападения. Стойки бьющего: для удара сверху, снизу, сбоку, свечой. Стойки 

перебежчика: высокий старт, низкий старт. Передвижения: ходьба, бег, прыжки, 

остановкиипадения,приемы,позволяющиеизбежатьосаливания 
исамоосаливания,навыкипереосаливания(ответноеосаливание).Ударыбитой по мячу способом 

сверху, сбоку, «свечей», обманные удары. Подача мяча. 

Техниказащиты. Стойки. Передвижения:ходьба, бег, прыжки. Ловлямяча: высоко, 

низколетящего, катящегося. Передачи мяча: сверху, сбоку, снизу, от себя. Техника 

осаливаниянеподвижногоигрока,ибегущеговодномнаправлении, 
сизмененияминаправлений.Осаливаниедвижущегосяигрока.Осаливание с ближнего расстояния. 

Бросок способом сверху, сбоку. 

Тактика нападения. Совершенствование тактики игры в нападении: индивидуальные 
действия: выбор удара в зависимости от игровой ситуации:сверху, сбоку, «свечой». Выбор 

направления удара (влево, вправо и по центру). Действия перебежчика, которого осаливает 

противник, в случае, когда партнеры приносят своей команде очки. Действия нападающего при 

выносе мяча защитником за линиюдома. Выбор места для перебежки. Действия нападающего при 
ошибках защитников (неточная подача мяча, мяч выходит из поля зрения защитников). Действия 

нападающего находящегося: за линией дома, за линией кона. Действия нападающего при 

осаливании, самоосаливании, переосаливании. 

Групповыевзаимодействияикомбинации(впарах,тройках,группах, при стандартных 
положениях), групповые перебежки после удара за линию дома, взаимодействие бьющего ударом 

сверху и перебежчика (или нескольких, находящихся в 

пригороде),взаимодействиенападающего,бьющихударомсбоку и перебежчиков, находящихся за 
линией кона. 

Командныевзаимодействия:расположениеивзаимодействиеигроков при организации 

атакующих действий в различных игровых ситуациях, расположение и 

взаимодействиеигроковприрозыгрышахстандартныхситуаций в атаке. 
Совершенствование тактики игры в защите: Индивидуальные действия: выбор места для 

ловли мяча при ударах (сверху, сбоку, «свечой»). 

Действиязащитникапри: 

пропуске мяча, летящего в его сторону; 
страховкесвоихпартнеровприударесверху; 

выбореместадлятого,чтобыосалитьперебежчика; выборе 

места для получения мяча от партнера; переосаливании 
(обратном осаливании); 

расположениинападающих впригородеизалинией кона; 

перебежках нападающих; действия подающего при выносе мяча за линию дома. Оценка 
целесообразности той или иной позиции. Своевременное занятие наиболее 

выгоднойпозиции.Применениеотборамячаизученнымспособом в зависимости от игровой 

обстановки. 

Групповые действия. Взаимодействие в обороне при численном преимуществе соперника, 

осуществляя правильный выбор позиции и страховку партнеров. Взаимодействия в обороне при 
выполнении противником стандартных комбинаций. Правильный выбор позиции и страховки при 

организации противодействия атакующим комбинациям. Организация противодействия 

различным комбинациям. Создания численного превосходства в обороне. Командные 
взаимодействия: расположение и взаимодействие игроков при организации оборонительных 

действий в различных игровых ситуациях (позиционная оборона, против быстрой 

атаки),расположениеи взаимодействие игроков при розыгрышах стандартных ситуаций в защите, 
расположение и 
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взаимодействие игроков при игре в неравно численных составах в и (игра в численном 
меньшинстве). 

Основы специальной психологической подготовки в лапте: психологические качества, 

психологическая устойчивость, психофизиологические функции, самовнушение, аутогенная 

тренировка, релаксация. 

Учебныеигрывлапту.Участиевсоревновательнойдеятельности. 

 Содержание модуля «Лапта» направлено на достижение обучающимися 
личностных, метапредметных и предметных результатов обучения. 

 При изучении модуля «Лапта» на уровне среднего общего образования у 

обучающихся будут сформированы следующие личностные результаты: 
чувство патриотизма, ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою 

Родину,уважениегосударственныхсимволов(герб,флаг,гимн),готовность 

кслужениюОтечеству,егозащитенапримерероли,традицийиразвитиялапты в современном 
обществе, в Российской Федерации, в регионе; 

основы саморазвития и самообразования через ценности, традиции и идеалы 

главныхорганизацийрегионального,всероссийскогоуровнейполапте,мотивациии осознанному 

выбору индивидуальной траектории образования средствами лапты профессиональных 

предпочтений в области физической культуры и спорта; 
основы нормы морали, духовно-нравственной культуры иценностного отношения к 

физической культуре, как неотъемлемой части общечеловеческой культуры средствами лапты; 

толерантное осознание и поведение, способность вести диалог с другими людьми, 
достигатьвнёмвзаимопонимания,находитьобщиецелиисотрудничать 

дляихдостижениявучебной,тренировочной,досуговой,игровой и соревновательной деятельности, 

судейской практики напринципах доброжелательности и взаимопомощи; 

проявление осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 
моральнойкомпетентностиврешениипроблемвпроцессезанятийфизическойкультурой, игровой и 

соревновательной деятельности по виду спорта «лапта»; 

осознанный выбор будущей профессии и возможности реализации собственных 
жизненных планов средствами лапты как условие успешной профессиональной, спортивной и 

общественной деятельности 

навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в учебной, 

игровой, досуговой и соревновательной деятельности, судейской практике, способность к 
самостоятельной, творческой и ответственной деятельности средствами лапты; 

реализацияценностейздоровогоибезопасногообразажизни,потребности в физическом 

самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью, неприятие вредных 
привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков, умение оказывать первую помощь. 

 При изучении модуля «Лапта» на уровне среднего общего образования у 

обучающихся будут сформированы следующие метапредметные результаты: 

умениесамостоятельноопределятьцелисвоегообучениясредствамилапты и составлять планы 
в рамках физкультурно-спортивной деятельности;выбирать успешную стратегию и тактику в 

различных ситуациях; 

умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения задач в учебной, игровой, 
соревновательной и досуговой деятельности, оценивать правильность выполнения задач, 

собственные возможности их решения; 

умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию и 
тактику поведения в учебной, тренировочной, игровой, соревновательной и досуговой 

деятельности, судейской практике с учётом гражданских и нравственных ценностей; 
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способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, умение
 ориентироваться в различных источниках информации с 

соблюдением правовых и этических норм, норм информационной безопасности. 

 При изучении изучения модуля «Лапта» на уровне среднего общего образования 

у обучающихся будут сформированы следующие предметные результаты: 

понимание роли и значения занятий лаптой вформировании личностных качеств, в 

активномвключениивздоровыйобразжизни,укрепленииисохранениииндивидуального здоровья; 

знание правил соревнований по виду спорта лапта, знания состава судейской коллегии, 
обслуживающей соревнования по лапте и основных функций судей, жестов судьи; 

демонстрация технических приемов игры лапта; знание, демонстрация тактических 

действий игроков в лапту; 

использованиесредствиметодовсовершенствованиятехническихприемов и тактических 
действий игроков в лапту; 

выявление ошибок в технике выполнения упражнений, формирующих 

двигательныеуменияинавыкитехническихитактическихдействийигроков в лапту; 
осуществление соревновательной деятельности в соответствии с правилами игры в лапта, 

судейской практики; 

определение признаков положительного влияния занятий лапты на укрепление здоровья, 
установление связи между развитием физических качеств и основных систем организма; 

соблюдение требований безопасности при организации занятий лаптой, знание правил 

оказания первой помощи при травмах и ушибах во время занятий физическими упражнениями, и 

лаптой в частности; 
способность организовывать самостоятельные занятия с использованием средств лапты, 

подбирать упражнения различной направленности, режимы физической нагрузки в зависимости от 

индивидуальных особенностей физической подготовленности; 
знание контрольно-тестовых упражнений для определения уровня физической, 

технической и тактической подготовленности игроков в лапту; 

знание и применение способов и методов профилактики пагубных привычек, асоциального 
и созависимого поведения, знание антидопинговых правил. 

 Модуль «Футболдлявсех». 

 Пояснительнаязапискамодуля «Футболдлявсех». 

Модуль «Футбол для всех» (далее – модуль по футболу, футбол) науровне среднего общего 
образования разработан с целью оказания методическойпомощи 

учителюфизическойкультурывсозданиирабочейпрограммыпоучебномупредмету 

«Физическая культура» с учётом современных тенденций в системе образования и использования 
спортивно-ориентированных форм, средств и методов обучения по различным видам спорта. 

Футбол является одной из старейших и самых популярных спортивных командных 

игрвмиреивсегдапривлекаетшкольников,повышаетихинтерес к занятиям и оказывает на организм 

всестороннее влияние. Футбол – самый массовый, самый зрелищный, самый игровой из всех 
игровых видов спорта. Командный характер игры «футбол» воспитывает чувство дружбы, 

товарищества, взаимопомощи, развивает такие ценные моральные качества, как чувство 

ответственности, уважение к партнерам и соперникам, дисциплинированность, активность, 
личные качества - самостоятельность, инициативу, творчество. 

Впроцессеигровойдеятельностинеобходимоовладеватьсложнойтехникой и тактикой, развивать 

физические качества, преодолевать усталость, боль, вырабатывать устойчивость к 
неблагоприятным условиям внешней среды, строго соблюдать бытовой и 



309 
 

спортивный режим. Все это способствует воспитанию волевых черт характера: смелости, 
стойкости, решительности, выдержки, мужества. 

Модуль«Футболдлявсех»поможетадаптироватьсодержаниеучебногопредмета 

«Физическая культура» к индивидуальным особенностям ребёнка, создать условия для 

максимального раскрытия творческого потенциала, комфортных условий для развития и 

формирования талантливой личности. 

 Целью изучения модуля «Футбол для всех» является содействие всестороннему 
развитию личности посредством формирования физической культуры 

обучающихсясиспользованиемсредствфутбола,формирования у подрастающего поколения 

потребности в ведении здорового образа жизни. 
 Задачамиизучениямодуля«Футболдлявсех»являются: 

приобщение обучающихся к достижениям мировой культуры, российским традициям, 

национальным особенностям субъекта Российской Федерации; 

создание условий для профессионального самоопределения и творческой самореализации 
обучающихся; 

приобретение практических навыков и теоретических знаний в области футбола, 

соблюдение личной гигиены и осуществление самоконтроля; 

приобщение обучающихся к здоровому образу жизни и гармонии тела средствами футбола; 
укреплениеисохраненияздоровья,развитиеосновныхфизическихкачестви повышение 

функциональных способностей организма; 

совершенствованиесоревновательнойдеятельностиюныхфутболистовс учетом их 
индивидуальных особенностей; 

обучениеумениямвыполнятьтехническиеприемынавысокойскорости и в условиях 

активного противоборства соперников; 

воспитание нравственных качеств, чувства товарищества и 
личнойответственности,сотрудничествавигровойисоревновательнойдеятельности в футболе. 

 Местоирольмодуля«Футболдлявсех». 

Модуль«Футболдлявсех»расширяетидополняетзнания,полученные в результате освоения 
примерной рабочей программы учебного предмета «Физическая культура» для образовательных 

организаций, реализующих образовательные программы среднего общего образования, 

содействует интеграции уроков физической культуры, внеурочной деятельности, системы 

дополнительного образования физкультурно- спортивной направленности и деятельности 
школьного спортивного клуба. 

Педагогимеетвозможностьвариативноиспользоватьучебныйматериал в разных частях урока 

по физической культуре с выбором различных элементов игры в футбол с учётом возраста, 
гендерных особенностей и физической подготовленности обучающихся. 

 Модуль «Футболдлявсех»можетбыть реализованвследующихвариантах: 

присамостоятельномпланированииучителемфизическойкультурыпроцесса освоения
 обучающимися учебного  материала по футболу с учётом возраста и

 физической подготовленности обучающихся  (с  соответствующей дозировкой 

и интенсивностью); 

ввидецелостногопоследовательногоучебногомодуля,изучаемого за счёт части учебного 

плана, формируемой участниками образовательных отношений из 
перечня,предлагаемогообразовательнойорганизацией,включающей,в частности, учебные модули 

по выбору обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся, в том числе предусматривающие удовлетворение различных
 интересов обучающихся (при организации и 

проведении уроков физической культуры с 3-х часовой недельной нагрузкой рекомендуемый 

объём в 10 и 11 классах – по 34 часа); 
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в виде дополнительных часов, выделяемыхна спортивно-оздоровительную работу с 
обучающимися в рамках внеурочной деятельности и (или) за счет посещения обучающимися 

спортивных секций, школьных спортивных клубов, включая 

использованиеучебныхмодулейповидамспорта(рекомендуемыйобъём в 10 - 11 классах – по 34 

часа). 
 Содержаниемодуля «Футболдлявсех». 

1) Знанияофутболе. 

Техникабезопасностивовремязанятийфутболом. 

Физическая культура и спорт в России. Массовый народный характер спорта. 

РазвитиефутболавРоссииизарубежом.Единаяспортивнаяклассификация и её значение. Разрядные 
нормы и требования по футболу. Международные связи российских спортсменов. Олимпийские 

игры. 

РоссийскиеспортсменынаОлимпийскихиграх.Значениеиместофутболав системе 
физического воспитания. Российские соревнования по футболу: чемпионаты и Кубки России. 

Современный футбол и пути его дальнейшего развития. Российский футбольный союз, ФИФА, 

УЕФА, лучшие российские команды, тренеры, игроки. Принцип честной игры или фейр-плей. 

Правила игры. Права и обязанности игроков. Роль капитана команды. Его права и 
обязанности.Планирование,организацияипроведениесоревнований по футболу. Виды 

соревнований. Система проведения соревнований. Судейство соревнований по футболу. 

Судейская бригада: главный судья, 1-й судья, 2-й судья, 3-й судья, хронометрист, судья – 

информатор. Их роль в организации и проведении соревнований. 
Мышечная деятельность. Утомление и его причины. Нагрузка и отдых. Восстановление 

физиологических функций. Значение и содержание самоконтроля. Объективные и субъективные 

данные самоконтроля. 

Понятиеоспортивнойэтикеивзаимоотношенияхмеждуобучающимися. 

2) Способысамостоятельнойдеятельности. 

Подготовкаместазанятий,выбородеждыиобувидлязанятийфутболом в зависимости от 

места проведения занятий. 
Организацияипроведениесоревнованийпофутболу. 

Оценка техники осваиваемых специальных упражнений с футбольным мячом, способы 

выявления и устранения ошибок в технике выполнения упражнений. 
Тестированиеуровняфизическойподготовленностивфутболе. 

3) Физическоесовершенствование. 

Комплексы подготовительных и специальных упражнений, формирующих двигательные 
умения и навыки футболиста. 

Техническиедействиявигре. 

Понятия спортивной техники. Классификация и терминология технических 
приёмов.Совершенствованиетехникиведения,остановкииотборамяча,ударовпо мячу. 

Тактическиедействиявигре. 

Понятие о стратегии, системе, тактике и стиле игры. Тактические варианты игры. Тактика 

отдельных линий и игроков команды (вратаря, защитников, полузащитников, 
нападающих).Перспективыразвитиятактикиигры.Тактикаигры в нападении (атакующие 

комбинации флангом и центром). Тактика игры взащите(зонная, персональная опека, 

комбинированная оборона). Дневник спортсмена. 

Соревнованияпофутболу. 
 Содержание модуля «Футбол для всех» направлено на достижение обучающимися 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения. 

 При изучении модуля «Футбол для всех» на уровне среднего общего образования 
у обучающихся будут сформированы следующие личностные результаты: 
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развитие навыков взаимодействия и сотрудничества со сверстниками, взрослыми в 
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах 

деятельности; 

готовностьиспособностьксамообразованиюисознательноеотношение к непрерывному 

физкультурному образованию как условию успешной профессиональной и общественной 
деятельности. 

 При изучении модуля «Футбол для всех» на уровне среднего общего образования 

у обучающихся будут сформированы следующие метапредметные результаты: 

умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий 

(далее—ИКТ)врешениикогнитивных,коммуникативных и организационных задач игровой и 
соревновательной деятельности; 

формирование готовности и способности к самостоятельной информационно- 

познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках 
информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников о виде спорта «футбол». 

формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с правилами и условиями игры в футбол, определять наиболее эффективные способы 

достижения игрового результата; 
умение самостоятельно определять цели игровой деятельности и составлять планы игровой 

(или соревновательной) деятельности, самостоятельно осуществлять, контролировать и 

корректировать личную деятельность, использовать все возможные ресурсы для достижения 
поставленных целей и реализации планов деятельности. 

 При изучении модуля «Футбол для всех» на уровне среднего общего образования 

у обучающихся будут сформированы следующие предметные результаты: 

закрепление знаний об основных причинах травматизма, о правилах поведения и 
безопасности во время занятий, а также при подготовке, организации и в ходе соревнований по 

футболу; 

продолжениесовершенствованияважныхдвигательныхнавыков,необходимыхдля игры в 
футбол; 

освоениетехникивыполненияупражнений,рекомендуемыхфутболистам для развития таких 

двигательных качеств, как сила, быстрота, выносливость, гибкость, ловкость и составления 

комплексов таких упражнений; 
формирование практических навыков по освоению достаточно сложных 

техническихприемоввигребезмяча(передвижение,остановки,повороты,прыжки)ипри владении 

мячом (удары по мячу ногами и головой, остановка мяча ногой, животом, грудью, головой, 
ведение мяча, выполнение финтов и ударов, отбор мяча перехватом, толчком и подкатом, 

вбрасывание мяча с места, с разбега и в падении); 

расширение представлений о специализированной технической и тактической подготовке 
вратарей; 

умение анализировать и исправлять наиболее распространенные ошибки, допускаемые при 

выполнении технических приемов и тактических действий; 

расширениесловарногозапасаосновныхтерминологическихпонятийспортивной 

игры; 
совершенствование индивидуальных и групповых тактических действий 

ватакеи вобороне; 

овладениеосновамизнанийовозрастныхособенностяхфизическогоразвитияи психологии 
школьников старших классов; 

овладение практическим навыками участия в соревнованиях по футболу; применение

 тактических и стратегических приемов организации игры 
в футбол в быстро меняющейся игровой обстановке; 

организацияисудействосоревнованийпофутболу; 



312  

овладение умениями самостоятельно организовывать 
здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим дня, утренняя зарядка, 

оздоровительные мероприятия, подвижные игры на основе игры в футбол и так 

далее); 

формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим 

состоянием, величинойфизических нагрузок, данными мониторингаздоровья 
(рост, масса тела и другие), показателями развития основных физических качеств 

(силы, быстроты, выносливости, координации, гибкости). 

 

 Федеральная рабочая программа по учебному предмету 

«Основы безопасности и защиты Родины» (базовый уровень). 

Рабочая программа по учебному предмету "Основы безопасности и защиты Родины" (далее 
- ОБЗР) разработана на основе требований к результатам освоения образовательной программы 

среднего общего образования, представленных в ФГОС СОО, федеральной рабочей программы 

воспитания и предусматривает непосредственное применение при реализации ОП СОО. 

Программа ОБЗР позволит учителю построить освоение содержания в логике 
последовательного нарастания факторов опасности от опасной ситуации до чрезвычайной 

ситуации и разумного взаимодействия человека с окружающей средой, учесть преемственность 

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

Программа ОБЗР в методическом плане обеспечивает реализацию практико-

ориентированного подхода в преподавании ОБЗР, системность и непрерывность приобретения 
обучающимися знаний и формирования у них навыков в области безопасности жизнедеятельности 

при переходе с уровня основного общего образования; помогает педагогу продолжить освоение 

содержания материала в логике последовательного нарастания факторов опасности: опасная 

ситуация, чрезвычайная ситуация и разумного построения модели индивидуального и группового 
безопасного поведения в повседневной жизни с учётом актуальных вызовов и угроз в природной, 

техногенной, социальной и информационной сферах. Программа ОБЗР обеспечивает:  
1. формирование личности выпускника с высоким уровнем культуры и мотивации ведения 

безопасного, здорового и экологически целесообразного образа жизни; 

2. достижение выпускниками базового уровня культуры безопасности жизнедеятельности, 

соответствующего интересам обучающихся и потребностям общества в формировании 

полноценной личности безопасного типа; 

3. взаимосвязь личностных, метапредметных и предметных результатов освоения учебного 

предмета ОБЗР на уровнях основного общего и среднего общего образования; 

4. подготовку выпускников к решению актуальных практических задач безопасности 

жизнедеятельности в повседневной жизни. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ И 

ЗАЩИТЫ РОДИНЫ» 
В программе ОБЗР содержание учебного предмета ОБЗР структурно представлено 

одиннадцатью модулями (тематическими линиями), обеспечивающими системность и 

непрерывность изучения предмета на уровнях основного общего и среднего общего образования: 

Модуль № 1. «Безопасное и устойчивое развитие личности, общества, государства». 
Модуль № 2. «Основы военной подготовки». 

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

Модуль № 4. «Безопасность в быту». 

Модуль № 5. «Безопасность на транспорте». 
Модуль № 6. «Безопасность в общественных местах». 

Модуль № 7. «Безопасность в природной среде». 

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

Модуль № 10. «Безопасность в информационном пространстве». 
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Модуль № 11. «Основы противодействия экстремизму и терроризму». 

В целях обеспечения преемственности в изучении учебного предмета ОБЗР на уровне 
среднего общего образования программа ОБЗР предполагает внедрение универсальной 

структурно-логической схемы изучения учебных модулей (тематических линий) в парадигме 

безопасной жизнедеятельности: «предвидеть опасность, по возможности её избегать, при 
необходимости безопасно действовать». 

Программа ОБЗР предусматривает внедрение практико-ориентированных интерактивных 

форм организации учебных занятий с возможностью применения тренажёрных систем и 

виртуальных моделей. При этом использование цифровой образовательной среды на учебных 
занятиях должно быть разумным: компьютер и дистанционные образовательные технологии не 

способны полностью заменить педагога и практические действия обучающихся.  

В современных условиях с обострением существующих и появлением новых глобальных и 
региональных вызовов и угроз безопасности России (резкий рост военной напряжённости на 

приграничных территориях; продолжающееся распространение идей экстремизма и терроризма; 

существенное ухудшение медико-биологических условий жизнедеятельности; нарушение 

экологического равновесия и другие) возрастает приоритет вопросов безопасности, их значение не 
только для самого человека, но также для общества и государства. При этом центральной 

проблемой безопасности жизнедеятельности остаётся сохранение жизни и здоровья каждого 

человека. В данных обстоятельствах огромное значение приобретает качественное образование 
подрастающего поколения россиян, направленное на воспитание личности безопасного типа, 

формирование гражданской идентичности, овладение знаниями, умениями, навыками и 

компетенцией для обеспечения безопасности в повседневной жизни. 
Актуальность совершенствования учебно-методического обеспечения образовательного 

процесса по ОБЗР определяется системообразующими документами в области безопасности: 

Стратегией национальной безопасности Российской Федерации, утвержденной Указом 

Президента Российской Федерации от 2 июля 2021 г. № 400, Национальными целями развития 
Российской Федерации на период до 2030 года, утвержденными Указом Президента Российской 

Федерации от 21 июля 2020 г. № 474, государственной программой Российской Федерации 

«Развитие образования», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 
26 декабря 2017 г. № 1642. 

ОБЗР является открытой обучающей системой, имеет свои дидактические компоненты во 

всех без исключения предметных областях и реализуется через приобретение необходимых 
знаний, выработку и закрепление системы взаимосвязанных навыков и умений, формирование 

компетенций в области безопасности, поддержанных согласованным изучением других учебных 

предметов. Научной базой учебного предмета ОБЗР является общая теория безопасности, которая 

имеет междисциплинарный характер, основываясь на изучении проблем безопасности в 
общественных, гуманитарных, технических и естественных науках. Это позволяет формировать 

целостное видение всего комплекса проблем безопасности (от индивидуальных до глобальных), 

что позволит обосновать оптимальную систему обеспечения безопасности личности, общества и 
государства, а также актуализировать для выпускников построение модели индивидуального и 

группового безопасного поведения в повседневной жизни. 

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

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

изучения на уровне среднего общего образования.  

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

обеспечивающих готовность к выполнению конституционного долга по защите Отечества и 

достижение базового уровня культуры безопасности жизнедеятельности, что способствует 

выработке у выпускников умений распознавать угрозы, снижать риски развития опасных 

ситуаций, избегать их, самостоятельно принимать обоснованные решение в экстремальных 

условиях, грамотно вести себя при возникновении чрезвычайных ситуаций. Такой подход 

содействует воспитанию личности безопасного типа, закреплению навыков, позволяющих 

обеспечивать благополучие человека, созданию условий устойчивого развития общества и 

государства 

ЦЕЛЬ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ И 
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ЗАЩИТЫ РОДИНЫ» 

Целью изучения ОБЗР на уровне среднего общего образования является овладение 

основами военной подготовки и формирование у обучающихся базового уровня культуры 

безопасности жизнедеятельности в соответствии с современными потребностями личности, 

общества и государства, что предполагает: 

способность применять принципы и правила безопасного поведения в повседневной жизни 

на основе понимания необходимости ведения здорового образа жизни, причин и механизмов 

возникновения и развития различных опасных и чрезвычайных ситуаций, готовности к 

применению необходимых средств и действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций; 

сформированность ценностей, овладение знаниями и умениями, которые обеспечивают 

готовность к военной службе, исполнению долга по защите Отечества; 

сформированность активной жизненной позиции, осознанное понимание значимости 

личного и группового безопасного поведения в интересах благополучия и устойчивого развития 

личности, общества и государства; 

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

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

военного времени. 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ 

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 

Всего на изучение учебного предмета ОБЗР на уровне среднего общего образования 

отводится 68 часов (по 34 часа в каждом классе). 
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СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ Модуль № 1. «Безопасное и устойчивое развитие личности, общества, государства»: 
 

правовая основа обеспечения национальной безопасности; 

 

принципы обеспечения национальной безопасности; 

 

реализация национальных приоритетов как условие обеспечения национальной 

безопасности и устойчивого развития Российской Федерации; 

 

взаимодействие личности, государства и общества в реализации национальных 

приоритетов; 

 

роль правоохранительных органов и специальных служб в обеспечении национальной 

безопасности; 

 

роль личности, общества и государства в предупреждении противоправной деятельности; 

 

Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

(РСЧС), структура, режимы функционирования; 

 

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

решения; 

 

права и обязанности граждан в области защиты от чрезвычайных ситуаций; 

 

задачи гражданской обороны; 

 

права и обязанности граждан Российской Федерации в области гражданской обороны; 

 

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

экономического развития Российской Федерации и обеспечение её военной безопасности; 

 

роль Вооружённых Сил Российской Федерации в обеспечении национальной безопасности. 

 

Модуль № 2. «Основы военной подготовки»: 
движение строевым шагом, движение бегом, походным шагом, движение с изменением 

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

движении; 

основы общевойскового боя; 

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

виды маневра; 

походный, предбоевой и боевой порядок действия подразделений; 

оборона, ее задачи и принципы; 

наступление, задачи и способы; 

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

и тренировок; 

правила безопасного обращения с оружием; 

изучение условий выполнения упражнения начальных стрельб из стрелкового оружия; 

способы удержания оружия и правильность прицеливания; 

назначение и тактико-технические характеристики современных видов стрелкового оружия 
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(автомат Калашникова АК-12, пистолет Ярыгина, пистолет Лебедева); 

перспективы и тенденции развития современного стрелкового оружия; 

история возникновения и развития робототехнических комплексов; 

виды, предназначение, тактико-технические характеристики и общее устройство 

беспилотных летательных аппаратов (далее – БПЛА); 

конструктивные особенности БПЛА квадрокоптерного типа; 

история возникновения и развития радиосвязи; 

радиосвязь, назначение и основные требования; 

предназначение, общее устройство и тактико-технические характеристики переносных 

радиостанций; 

местность как элемент боевой обстановки;  

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

войск, сезонные изменения тактических свойств местности; 

шанцевый инструмент, его назначение, применение и сбережение;  

порядок оборудования позиции отделения;  

назначение, размеры и последовательность оборудования окопа для стрелка; 

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

в современном бою; 

поражающие факторы ядерных взрывов; 

отравляющие вещества, их назначение и классификация;  

внешние признаки применения бактериологического (биологического) оружия; 

зажигательное оружие и способы защиты от него; 

состав и назначение штатных и подручных средств первой помощи;  

виды боевых ранений и опасность их получения; 

алгоритм оказания первой помощи при различных состояниях; 

условные зоны оказания первой помощи;  

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

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

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

зонах; 

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

особенности прохождения службы по контракту; 

организация подготовки офицерских кадров для Вооруженных Сил Российской Федерации, 

Министерства внутренних дел Российской Федерации, Федеральной службы безопасности 

Российской Федерации, Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий; 

военно-учебные заведение и военно-учебные центры. 

Модуль № 3. «Культура безопасности жизнедеятельности в современном обществе»: 
понятие «культура безопасности», его значение в жизни человека, общества, государства; 

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

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

общие принципы (правила) безопасного поведения; 

индивидуальный, групповой, общественно-государственный уровень решения задачи 

обеспечения безопасности; 

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

влияние действий и поступков человека на его безопасность и благополучие;  

действия, позволяющие предвидеть опасность; 

действия, позволяющие избежать опасности; 

действия в опасной и чрезвычайной ситуациях; 

риск-ориентированное мышление как основа обеспечения безопасности; 
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риск-ориентированный подход к обеспечению безопасности личности, общества, 

государства. 

Модуль № 4. «Безопасность в быту»: 
 

источники опасности в быту, их классификация; 

 

общие правила безопасного поведения; 

 

защита прав потребителя; 

 

правила безопасного поведения при осуществлении покупок в Интернете;  

 

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

экстренных случаях;  

 

предупреждение бытовых травм; 

 

правила безопасного поведения в ситуациях, связанных с опасностью получить травму 

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

первая помощь при ушибах переломах, кровотечениях; 

 

основные правила безопасного поведения при обращении и газовыми и электрическими 

приборами; 

 

последствия электротравмы; 

 

порядок проведения сердечно-легочной реанимации;  

 

основные правила пожарной безопасности в быту; 

 

термические и химические ожоги, первая помощь при ожогах; 

 

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

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

 

коммуникация с соседями; 

 

меры по предупреждению преступлений; 

 

аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения; 

 

правила безопасного поведения в ситуации аварии на коммунальной системе;  

 

порядок вызова аварийных служб и взаимодействия с ними; 

 

действия в экстренных случаях. 

 

Модуль № 5. «Безопасность на транспорте»: 
история появления правил дорожного движения и причины их изменчивости; 

риск-ориентированный подход к обеспечению безопасности на транспорте; 

безопасность пешехода в разных условиях (движение по обочине; движение в тёмное время 
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суток; движение с использованием средств индивидуальной мобильности); 

взаимосвязь безопасности водителя и пассажира; 

правила безопасного поведения при поездке в легковом автомобиле, автобусе;  

ответственность водителя, ответственность пассажира; 

представления о знаниях и навыках, необходимых водителю; 

порядок действий при дорожно-транспортных происшествиях разного характера (при 

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

большим количеством участников); 

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

при возникновении опасных или чрезвычайных ситуаций; 

основные источники опасности на железнодорожном транспорте, правила безопасного 

поведения, порядок действий при возникновении опасных и чрезвычайных ситуаций; 

основные источники опасности на водном транспорте, правила безопасного поведения, 

порядок действий при возникновении опасной и чрезвычайной ситуации; 

основные источники опасности на авиационном транспорте, правила безопасного 

поведения, порядок действий при возникновении опасной, чрезвычайной ситуации. 

Модуль № 6. «Безопасность в общественных местах»: 
 

общественные места и их классификация; 

 

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

правила безопасного поведения; 

 

опасности в общественных местах социально-психологического характера (возникновение 

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

 

порядок действий при риске возникновения или возникновении толпы, давки; 

 

эмоциональное заражение в толпе, способы самопомощи, правила безопасного поведения 

при попадании в агрессивную и паническую толпу; 

 

правила безопасного поведения при проявлении агрессии; 

 

криминогенные ситуации в общественных местах, правила безопасного поведения, порядок 

действия при попадании в опасную ситуацию; 

 

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

человек с ментальными расстройствами); 

 

порядок действий в ситуации, если вы обнаружили потерявшегося человека; 

 

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

объектах с массовым пребыванием людей (медицинские и образовательные организации, 

культурные, торгово-развлекательные учреждения и другие); 

 

меры безопасности и порядок действий при угрозе обрушения зданий и отдельных 

конструкций; 

 

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

 

Модуль № 7. «Безопасность в природной среде»: 
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отдых на природе, источники опасности в природной среде; 

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

общие правила безопасности в походе; 

особенности обеспечения безопасности в лыжном походе; 

особенности обеспечения безопасности в водном походе; 

особенности обеспечения безопасности в горном походе; 

ориентирование на местности; 

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

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

источники опасности в автономных условия; 

сооружение убежища, получение воды и питания; 

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

помощь при перегревании, переохлаждении и отморожении; 

природные чрезвычайные ситуации; 

общие правила поведения в природных чрезвычайных ситуациях (предвидеть; избежать 

опасности; действовать: прекратить или минимизировать воздействие опасных факторов; 

дождаться помощи); 

природные пожары, возможности прогнозирования и предупреждения; 

правила безопасного поведения, последствия природных пожаров для людей и окружающей 

среды; 

природные чрезвычайные ситуации, вызванные опасными геологическими явлениями и 

процессами: землетрясения, извержение вулканов, оползни, камнепады; 

возможности прогнозирования, предупреждения, смягчения последствий, правила 

безопасного поведения, последствия природных чрезвычайных ситуаций, вызванных опасными 

геологическими явлениями и процессами;  

природные чрезвычайные ситуации, вызванные опасными гидрологическими явлениями и 

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

возможности прогнозирования, предупреждения, смягчения последствий, правила 

безопасного поведения, последствия природных чрезвычайных ситуаций, вызванных опасными 

гидрологическими явлениями и процессами; 

природные чрезвычайные ситуации, вызванные опасными метеорологическими явлениями 

и процессами: ливни, град, мороз, жара;  

возможности прогнозирования, предупреждения, смягчения последствий, правила 

безопасного поведения, последствия природных чрезвычайных ситуаций, вызванных опасными 

метеорологическими явлениями и процессами;  

влияние деятельности человека на природную среду; 

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

чрезвычайные ситуации экологического характера, возможности прогнозирования, 

предупреждения, смягчения последствий; 

экологическая грамотность и разумное природопользование. 

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

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

«профилактика»; 

 

биологические, социально-экономические, экологические (геофизические), 

психологические факторы, влияющие на здоровье человека; 

 

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

психологическое благополучие; 
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общие представления об инфекционных заболеваниях; 

 

механизм распространения и способы передачи инфекционных заболеваний;  

 

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

 

роль вакцинации, национальный календарь профилактических прививок; 

 

вакцинация по эпидемиологическим показаниям; 

 

значение изобретения вакцины для человечества; 

 

неинфекционные заболевания, самые распространённые неинфекционные заболевания; 

 

факторы риска возникновения сердечно-сосудистых заболеваний; 

 

факторы риска возникновения онкологических заболеваний; 

 

факторы риска возникновения заболеваний дыхательной системы; 

 

факторы риска возникновения эндокринных заболеваний;  

 

меры профилактики неинфекционных заболеваний; 

 

роль диспансеризации в профилактике неинфекционных заболеваний; 

 

признаки угрожающих жизни и здоровью состояний, требующие вызова скорой 

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

 

психическое здоровье и психологическое благополучие; 

 

критерии психического здоровья и психологического благополучия; 

 

основные факторы, влияющие на психическое здоровье и психологическое благополучие;  

 

основные направления сохранения и укрепления психического здоровья (раннее выявление 

психических расстройств; минимизация влияния хронического стресса: оптимизация условий 

жизни, работы, учёбы; профилактика злоупотребления алкоголя и употребления наркотических 

средств; помощь людям, перенёсшим психотравмирующую ситуацию); 

 

меры, направленные на сохранение и укрепление психического здоровья; 

 

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

 

состояния, при которых оказывается первая помощь; 

 

мероприятия по оказанию первой помощи; 

 

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

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

одновременно); 

 

действия при прибытии скорой медицинской помощи. 

 

Модуль 9. «Безопасность в социуме»: 
 

определение понятия «общение»;  

 

навыки конструктивного общения; 

 

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

 

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

 

особенности общения в группе; 

 

психологические характеристики группы и особенности взаимодействия в группе; 

 

групповые нормы и ценности; 

 

коллектив как социальная группа; 

 

психологические закономерности в группе; 

 

понятие «конфликт», стадии развития конфликта; 

 

конфликты в межличностном общении, конфликты в малой группе;  

 

факторы, способствующие и препятствующие эскалации конфликта; 

 

способы поведения в конфликте; 

 

деструктивное и агрессивное поведение; 

 

конструктивное поведение в конфликте; 

 

роль регуляции эмоций при разрешении конфликта, способы саморегуляции; 

 

способы разрешения конфликтных ситуаций; 

 

основные формы участия третьей стороны в процессе урегулирования и разрешения 

конфликта; 

 

ведение переговоров при разрешении конфликта;  

 

опасные проявления конфликтов (буллинг, насилие); 

 

способы противодействия буллингу и проявлению насилия; 
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способы психологического воздействия;  

 

психологическое влияние в малой группе; 

 

положительные и отрицательные стороны конформизма; 

 

эмпатия и уважение к партнёру (партнёрам) по общению как основа коммуникации;  

 

убеждающая коммуникация; 

 

манипуляция в общении, цели, технологии и способы противодействия; 

 

психологическое влияние на большие группы; 

 

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

 

деструктивные и псевдопсихологические технологии; 

 

противодействие вовлечению молодёжи в противозаконную и антиобщественную 

деятельность. 

 

Модуль № 10. «Безопасность в информационном пространстве»: 
 

понятия «цифровая среда», «цифровой след»; 

 

влияние цифровой среды на жизнь человека; 

 

приватность, персональные данные; 

 

«цифровая зависимость», её признаки и последствия; 

 

опасности и риски цифровой среды, их источники; 

 

правила безопасного поведения в цифровой среде; 

 

вредоносное программное обеспечение; 

 

виды вредоносного программного обеспечения, его цели, принципы работы; 

 

правила защиты от вредоносного программного обеспечения; 

 

кража персональных данных, паролей; 

 

мошенничество, фишинг, правила защиты от мошенников; 

 

правила безопасного использования устройств и программ; 

 

поведенческие опасности в цифровой среде и их причины; 

 

опасные персоны, имитация близких социальных отношений; 
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неосмотрительное поведение и коммуникация в Интернете как угроза для будущей жизни и 

карьеры; 

 

травля в Интернете, методы защиты от травли; 

 

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

 

механизмы вовлечения в деструктивные сообщества; 

 

вербовка, манипуляция, «воронки вовлечения»;  

 

радикализация деструктива; 

 

профилактика и противодействие вовлечению в деструктивные сообщества; 

 

правила коммуникации в цифровой среде; 

 

достоверность информации в цифровой среде; 

 

источники информации, проверка на достоверность;  

 

«информационный пузырь», манипуляция сознанием, пропаганда; 

 

фальшивые аккаунты, вредные советчики, манипуляторы; 

 

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

 

правила и инструменты для распознавания фейковых текстов и изображений; 

 

понятие прав человека в цифровой среде, их защита;  

 

ответственность за действия в Интернете; 

 

запрещённый контент; 

 

защита прав в цифровом пространстве. 

 

Модуль № 11. «Основы противодействия экстремизму и терроризму»: 
 

экстремизм и терроризм как угроза устойчивого развития общества; 

 

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

 

варианты проявления экстремизма, возможные последствия; 

 

преступления террористической направленности, их цель, причины, последствия;  

 

опасность вовлечения в экстремистскую и террористическую деятельность: способы и 

признаки; 
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предупреждение и противодействие вовлечению в экстремистскую и террористическую 

деятельность; 

 

формы террористических актов; 

 

уровни террористической угрозы; 

 

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

проведении контртеррористической операции; 

 

правовые основы противодействия экстремизму и терроризму в Российской Федерации; 

 

основы государственной системы противодействия экстремизму и терроризму, ее цели, 

задачи, принципы; 

 

права и обязанности граждан и общественных организаций в области противодействия 

экстремизму и терроризму. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 
ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 

Личностные результаты достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности в соответствии с 

традиционными российскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе 

правилами и нормами поведения.  

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

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

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

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

готовности к осмысленному применению принципов и правил безопасного поведения в повседневной жизни, 

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

культурному наследию и уважительном отношении к традициям многонационального народа Российской 

Федерации и к жизни в целом. 

Личностные результаты изучения ОБЗР включают: 

1) Гражданское воспитание: 

сформированность активной гражданской позиции обучающегося, готового  

и способного применять принципы и правила безопасного поведения в течение всей жизни; 

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

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

безопасностью жизнедеятельности; 

сформированность базового уровня культуры безопасности жизнедеятельности как основы для 

благополучия и устойчивого развития личности, общества и государства; 

готовность противостоять идеологии экстремизма и терроризма, национализма и ксенофобии, 

дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам; 

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

населения; 

готовность к участию в деятельности государственных социальных организаций и институтов гражданского 

общества в области обеспечения комплексной безопасности личности, общества и государства; 

2) Патриотическое воспитание: 

сформированность российской гражданской идентичности, уважения к своему народу, памяти защитников 

Родины и боевым подвигам Героев Отечества, гордости за свою Родину и 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 ОБЗР, осознание его значения для безопасной и 
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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 ОБЗР на уровне среднего общего образования у обучающегося будут сформированы 

познавательные универсальные учебные действия, коммуникативные универсальные учебные действия, 

регулятивные универсальные учебные действия, совместная деятельность. 

Познавательные универсальные учебные действия 
Базовые логические действия: 
самостоятельно определять актуальные проблемные вопросы безопасности личности, общества и 

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

решения в различных ситуациях; 
устанавливать существенный признак или основания для обобщения, сравнения и классификации событий и 

явлений в области безопасности жизнедеятельности, выявлять их закономерности и противоречия; 

определять цели действий применительно к заданной (смоделированной) ситуации, выбирать способы их 
достижения с 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. 

Базовые исследовательские действия: 

владеть научной терминологией, ключевыми понятиями и методами в области безопасности 
жизнедеятельности; 

осуществлять различные виды деятельности по приобретению нового знания, его преобразованию и 

применению для решения различных учебных задач, в том числе при разработке и защите проектных работ; 

анализировать содержание 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; 
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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. 

Работа с информацией: 
владеть навыками самостоятельного поиска, сбора, обобщения и анализа различных видов информации из 

источников разных типов при обеспечении условий информационной безопасности личности; 
создавать информационные блоки в различных форматах с 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. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Общение: 
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.  

Регулятивные универсальные учебные действия 

Самоорганизация: 
ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных ситуациях; 

самостоятельно выявлять проблемные вопросы, выбирать оптимальный способ и составлять план их 
решения в конкретных условиях; 

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

Самоконтроль, принятие себя и других: 
оценивать образовательные ситуации; предвидеть трудности, которые могут возникнуть при их разрешении; 

вносить коррективы в свою деятельность; контролировать соответствие результатов целям; 

использовать 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. 

Совместная деятельность: 
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 характеризуют сформированность у обучающихся активной жизненной позиции, 

осознанное понимание значимости личного и группового безопасного поведения в интересах благополучия и 
устойчивого развития личности, общества и государства. Приобретаемый опыт проявляется в понимании 

существующих проблем безопасности и способности построения модели индивидуального и группового 

безопасного поведения в повседневной жизни. 
Предметные результаты, формируемые в ходе изучения ОБЗР, должны обеспечивать: 
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1) знание основ законодательства Российской Федерации, обеспечивающих национальную безопасность и 

защиту населения от внешних и внутренних угроз; сформированность представлений о государственной политике 
в области обеспечения государственной и общественной безопасности, защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций различного характера; 

2) знание задач и основных принципов организации Единой системы предупреждения и ликвидации 
последствий чрезвычайных ситуаций, прав и обязанностей гражданина в этой области; прав и обязанностей 

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

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

Вооруженных Сил Российской Федерации в обеспечении защиты государства; знание положений общевоинских 
уставов Вооруженных Сил Российской Федерации, формирование представления о военной службе;  

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

безопасности при обращении со стрелковым оружием; сформированность представлений о боевых свойствах и 

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

5) сформированность представлений о современном общевойсковом бое; понимание о возможностях 

применения современных достижений научно-технического прогресса в условиях современного боя; 
6) сформированность необходимого уровня военных знаний как фактора построения профессиональной 

траектории, в том числе и образовательных организаций осуществляющих подготовку кадров в интересах обороны 

и безопасности государства, обеспечении законности и правопорядка;  
7) сформированность представлений о ценности безопасного поведения для личности, общества, 

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

8) сформированность представлений о возможных источниках опасности в различных ситуациях (в быту, 
транспорте, общественных местах, в природной среде, в социуме, в цифровой среде); владение основными 

способами предупреждения опасных ситуаций; знать порядок действий в экстремальных и чрезвычайных 

ситуациях; 

9) сформированность представлений о важности соблюдения правил дорожного движения всеми 
участниками движения, правил безопасности на транспорте. Знание правил безопасного поведения на транспорте, 

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

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

порядок действий при чрезвычайных ситуациях природного характера; сформированность представлений об 

экологической безопасности, ценности бережного отношения к природе, разумного природопользования; 

11) 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; 

12) владение основами медицинских знаний: владение приемами оказания первой помощи при неотложных 
состояниях, инфекционных и неинфекционных заболеваний, сохранения психического здоровья; 

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

здоровья, негативного отношения к вредным привычкам; знания о необходимых действиях при чрезвычайных 
ситуациях биолого-социального и военного характера; умение применять табельные и подручные средства для 

само- и взаимопомощи; 

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

взаимодействии, в том числе криминального характера; умение предупреждать опасные явления и 
противодействовать им; 

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

способах безопасного поведения в цифровой среде; умение применять их на практике; умение распознавать 
опасности в цифровой среде (в том числе криминального характера, опасности вовлечения в деструктивную 

деятельность) и противодействовать им; 

15) сформированность представлений об опасности и негативном влиянии на жизнь личности, общества, 
государства деструктивной идеологии в том числе экстремизма, терроризма; знать роль государства в 

противодействии терроризму; уметь различать приемы вовлечения в деструктивные сообщества, экстремистскую 

и террористическую деятельность и противодействовать им; знать порядок действий при объявлении разного 

уровня террористической опасности; знать порядок действий при угрозе совершения террористического акта; 
совершении террористического акта; проведении контртеррористической операции. 

Достижение результатов освоения программы ОБЗР обеспечивается посредством достижения предметных 

результатов освоения модулей ОБЗР. 

10 КЛАСС 

Модуль № 1. «Безопасное и устойчивое развитие личности, общества, государства»: 
раскрывать правовые основы и принципы обеспечения национальной безопасности Российской Федерации; 

характеризовать роль личности, общества и государства в достижении стратегических национальных 

приоритетов, объяснять значение их реализации в обеспечении комплексной безопасности и устойчивого развития 
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Российской Федерации, приводить примеры; 

характеризовать роль правоохранительных органов и специальных служб в обеспечении национальной 

безопасности; 

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

характеризовать правовую основу защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера; 

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

ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС); 

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

чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; 

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

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

анализировать угрозы военной безопасности Российской Федерации, обосновывать значение обороны 

государства для мирного социально-экономического развития страны; 

характеризовать роль Вооружённых Сил Российской в обеспечении национальной безопасности. 

Модуль № 2. «Основы военной подготовки»: 
знать строевые приёмы в движении без оружия; 

выполнять строевые приёмы в движении без оружия; 

иметь представление об основах общевойскового боя; 

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

иметь представление о походном, предбоевом и боевом порядке подразделений; 

понимать способы действий военнослужащего в бою; 

знать правила и меры безопасности при обращении с оружием;  

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

последствий;  

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

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

определять характерные конструктивные особенности образцов стрелкового оружия на примере автоматов 

Калашникова АК-74 и АК-12;  

иметь представление о современных видах короткоствольного стрелкового оружия; 

иметь представление об истории возникновения и развития робототехнических комплексов;  

иметь представление о конструктивных особенностях БПЛА квадрокоптерного типа; 

иметь представление о способах боевого применения БПЛА;  

иметь представление об истории возникновения и развития связи; 

иметь представление о назначении радиосвязи и о требованиях, предъявляемых к радиосвязи; 

иметь представление о видах, предназначении, тактико-технических характеристиках современных 

переносных радиостанций; 

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

иметь представление о шанцевом инструменте; 

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

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

знать способы действий при применении противником оружия массового поражения; 

понимать особенности оказания первой помощи в бою; 

знать условные зоны оказания первой помощи в бою; 

знать приемы самопомощи в бою; 

иметь представление о военно-учетных специальностях;  

знать особенности прохождение военной службы по призыву и по контракту; 

иметь представления о военно-учебных заведениях;  

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

Модуль № 3. «Культура безопасности жизнедеятельности в современном обществе»: 
объяснять смысл понятий «опасность», «безопасность», «риск (угроза)», «культура безопасности», «опасная 

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

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

групповой и общественно-государственный уровни); 

знать общие принципы безопасного поведения, приводить примеры; 
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объяснять смысл понятий «виктимное поведение», «безопасное поведение»;  

понимать влияние поведения человека на его безопасность, приводить примеры;  

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

раскрывать суть риск-ориентированного подхода к обеспечению безопасности;  

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

государства. 

Модуль № 4. «Безопасность в быту»: 
раскрывать источники и классифицировать бытовые опасности, обосновывать зависимость риска (угрозы) 

их возникновения от поведения человека; 

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

их роль в совершении безопасных покупок; 

оценивать риски возникновения бытовых отравлений, иметь навыки их профилактики; 

иметь навыки первой помощи при бытовых отравлениях; 

уметь оценивать риски получения бытовых травм; 

понимать взаимосвязь поведения и риска получить травму; 

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

безопасность в быту; 

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

иметь навыки поведения при угрозе и возникновении пожара; 

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

реанимации; 

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

детская площадка, площадка для выгула собак и другие); 

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

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

знать правила поведения при возникновении аварии на коммунальной системе;  

иметь навыки взаимодействия с коммунальными службами. 

Модуль № 5. «Безопасность на транспорте»: 
знать правила дорожного движения; 

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

ориентированный подход); 

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

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

примеры;  

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

иметь представление о знаниях и навыках, необходимых водителю; 

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

иметь навыки оказания первой помощи, навыки пользования огнетушителем;  

знать источники опасности на различных видах транспорта, приводить примеры; 

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

безопасность; 

иметь представление о порядке действий при возникновении опасныхи чрезвычайных ситуаций на 

различных видах транспорта. 

Модуль № 6. «Безопасность в общественных местах»: 
перечислять и классифицировать основные источники опасности в общественных местах; 

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

безопасность; 

иметь навыки оценки рисков возникновения толпы, давки; 

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

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

оценивать риски возникновения ситуаций криминогенного характера в общественных местах; 

иметь навыки безопасного поведения при проявлении агрессии; 

иметь представление о безопасном поведении для снижения рисков криминогенного характера; 

оценивать риски потеряться в общественном месте; 

знать порядок действий в случаях, когда потерялся человек; 
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знать правила пожарной безопасности в общественных местах; 

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

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

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

месте. 

11 КЛАСС 
Модуль № 7 «Безопасность в природной среде»: 

выделять и классифицировать источники опасности в природной среде; 

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

водоёмах, в горах; 

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

сравнивать их особенности, выделять преимущества и недостатки; 

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

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

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

способах подачи сигнала о помощи; 

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

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

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

пострадавших; 

называть и характеризовать природные чрезвычайные ситуации; 

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

особенностей, традиций ведения хозяйственной деятельности, отдыха на природе;  

раскрывать применение принципов безопасного поведения (предвидеть опасность; по возможности 

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

указывать причины и признаки возникновения природных пожаров; 

понимать влияние поведения человека на риски возникновения природных пожаров; 

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

называть и характеризовать природные чрезвычайные ситуации, вызванные опасными геологическими 

явлениями и процессами;  

раскрывать возможности прогнозирования, предупреждения, смягчения последствий природных 

чрезвычайных ситуаций, вызванных опасными геологическими явлениями и процессами;  

иметь представление о правилах безопасного поведения при природных чрезвычайных ситуациях, 

вызванных опасными геологическими явлениями и процессами; 

оценивать риски природных чрезвычайных ситуаций, вызванных опасными геологическими явлениями и 

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

называть и характеризовать природные чрезвычайные ситуации, вызванные опасными гидрологическими 

явлениями и процессами;  

раскрывать возможности прогнозирования, предупреждения, смягчения последствий природных 

чрезвычайных ситуаций, вызванных опасными гидрологическими явлениями и процессами;  

иметь представление о правилах безопасного поведения при природных чрезвычайных ситуациях, 

вызванных опасными гидрологическими явлениями и процессами; 

оценивать риски природных чрезвычайных ситуаций, вызванных опасными гидрологическими явлениями и 

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

называть и характеризовать природные чрезвычайные ситуации, вызванные опасными метеорологическими 

явлениями и процессами;  

раскрывать возможности прогнозирования, предупреждения, смягчения последствий природных 

чрезвычайных ситуаций, вызванных опасными метеорологическими явлениями и процессами;  

знать правила безопасного поведения при природных чрезвычайных ситуациях, вызванных опасными 

метеорологическими явлениями и процессами; 

оценивать риски природных чрезвычайных ситуаций, вызванных опасными метеорологическими явлениями 

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

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

возникновения; 

характеризовать значение риск-ориентированного подхода к обеспечению экологической безопасности; 
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иметь навыки экологической грамотности и разумного природопользования. 

Модуль № 8. «Основы медицинских знаний. Оказание первой помощи»: 
объяснять смысл понятий «здоровье», «охрана здоровья», «здоровый образ жизни», «лечение», 

«профилактика» и выявлять взаимосвязь между ними; 

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

факторов на здоровье; 

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

собственного опыта; 

характеризовать инфекционные заболевания, знать основные способы распространения и передачи 

инфекционных заболеваний; 

иметь навыки соблюдения мер личной профилактики; 

понимать роль вакцинации в профилактике инфекционных заболеваний, приводить примеры; 

понимать значение национального календаря профилактических прививок и вакцинации населения, роль 

вакцинации для общества в целом; 

объяснять смысл понятия «вакцинация по эпидемиологическим показаниям»; 

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

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

приводить примеры реализации риск-ориентированного подхода к обеспечению безопасности при 

чрезвычайных ситуациях биолого-социального характера; 

характеризовать наиболее распространённые неинфекционные заболевания (сердечно-сосудистые, 

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

опасности; 

характеризовать признаки угрожающих жизни и здоровью состояний (инсульт, сердечный приступ и 

другие);  

иметь навыки вызова скорой медицинской помощи; 

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

раскрывать значение диспансеризации для ранней диагностики неинфекционных заболеваний, знать 

порядок прохождения диспансеризации; 

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

влияние на жизнь человека; 

знать основные критерии психического здоровья и психологического благополучия; 

характеризовать факторы, влияющие на психическое здоровье и психологическое благополучие; 

иметь представление об основных направления сохранения и укрепления психического здоровья и 

психологического благополучия; 

характеризовать негативное влияние вредных привычек на умственную и физическую работоспособность, 

благополучие человека; 

характеризовать роль раннего выявления психических расстройств и создания благоприятных условий для 

развития; 

объяснять смысл понятия «инклюзивное обучение»; 

иметь навыки, позволяющие минимизировать влияние хронического стресса; 

характеризовать признаки психологического неблагополучия и критерии обращения за помощью; 

знать правовые основы оказания первой помощи в Российской Федерации; 

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

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

иметь навыки применения алгоритма первой помощи; 

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

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

нескольких травмах одновременно). 

Модуль № 9. «Безопасность в социуме»: 
объяснять смысл понятия «общение»; характеризовать роль общения в жизни человека, приводить примеры 

межличностного общения и общения в группе; 

иметь навыки конструктивного общения; 

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

характеризовать взаимодействие в группе; 

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

объяснять смысл понятия «конфликт»; 

знать стадии развития конфликта, приводить примеры; 

характеризовать факторы, способствующие и препятствующие развитию конфликта; 

иметь навыки конструктивного разрешения конфликта; 

знать условия привлечения третьей стороны для разрешения конфликта; 

иметь представление о способах пресечения опасных проявлений конфликтов; 

раскрывать способы противодействия буллингу, проявлениям насилия; 

характеризовать способы психологического воздействия; 

характеризовать особенности убеждающей коммуникации; 

объяснять смысл понятия «манипуляция»;  

называть характеристики манипулятивного воздействия, приводить примеры;  

иметь представления о способах противодействия манипуляции; 

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

другие), приводить примеры; 

иметь представление о деструктивных и псевдопсихологических технологиях и способах противодействия. 

Модуль № 10. «Безопасность в информационном пространстве»: 
характеризовать цифровую среду, её влияние на жизнь человека; 

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

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

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

раскрывать их характерные признаки; 

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

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

характеризовать и классифицировать опасности, анализировать риски, источником которых является 

вредоносное программное обеспечение; 

иметь навыки безопасного использования устройств и программ; 

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

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

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

способы их выявления и противодействия им; 

иметь навыки безопасной коммуникации в цифровой среде; 

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

иметь представление о способах проверки достоверности, легитимности информации, её соответствия 

правовым и морально-этическим нормам; 

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

по защите прав в цифровой среде; 

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

информационном пространстве. 

Модуль № 11. «Основы противодействия экстремизму и терроризму»: 
характеризовать экстремизм и терроризм как угрозу благополучию человека, стабильности общества и 

государства; 

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

проявления и возможные последствия; 

характеризовать признаки вовлечения в экстремистскую и террористическую деятельность, выработать 

навыки безопасных действий при их обнаружении; 

иметь представление о методах и видах террористической деятельности; 

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

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

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

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

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

терроризму; 

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

области противодействия экстремизму и терроризму. 
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 Программа учебногопредмета «Индивидуальный проект». 

Индивидуальный проект представляет собой особую форму организации деятельности 

обучающихся (учебное исследование или учебный проект). 
Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно под руководством 

учителя (тьютора) по выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых учебных 

предметов, курсов в любой избранной области деятельности (познавательной, практической, 
учебно-исследовательской, социальной, художественно- творческой и др.). Индивидуальный 

проект выполняется обучающимся в течение одного или двух лет в рамках учебного времени, 

специально отведённого учебным планом, и должен быть представлен в виде завершённого 

учебного исследованияили разработанного проекта: информационного, творческого, социального, 
прикладного, инновационного, конструкторского, инженерного. 

Цель курса: формирование навыков разработки, реализации и общественной презентации 

обучающимися результатов исследования индивидуального проекта, направленного на решение 

научной, личностно и (или) социально значимой проблемы. 

Задачикурса: 

 реализация требований Стандарта к личностным иметапредметнымрезультатам 
освоения основной образовательной программы; 

 формирование у обучающихся системных представлений и опыта применения методов, 

технологий и форм организации проектной и учебно- исследовательской деятельности 
для достижения практико-ориентированных результатов образования; 

 повышение эффективности освоения обучающимися основной образовательной 

программы, а также усвоения знаний и учебных действий. Содержание программы в 

основном сфокусировано на процессах исследования и проектирования (в соответствии 

с ФГОС), но вместе с тем содержит необходимые отсылки к другим типам 
деятельности. При этом программа предполагает практические задания на освоение 

инструментария исследованияи проектирования в их нормативном виде и в их 

возможной взаимосвязи. 

Тематически программа построена таким образом, чтобы дать представление о самых 
необходимых аспектах, связанных с процессами исследования и проектирования, в соответствии с 

существующими культурными нормами. С помощью данного курса предполагается адаптирование 

этих норм для понимания и активного использования школьниками в своих проектах и 
исследованиях. 

Предлагаемый курс рассчитан на 70ч освоения за 2 года обучения на уровне 

среднегообщегообразования.Онсостоитизнесколькихмодулей,каждыйизкоторых 
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является необходимым элементом в общей структуре курса. Логика чередования модулей 
выстроена таким образом, чтобы у обучающегося была возможность изучить часть теоретического 

материала самостоятельно или под руководством взрослого. Другая часть модулей специально 

предназначена для совместной работы в общем коммуникативном пространстве и предполагает 

обсуждение собственных замыслов, идей, ходов. И наконец, третий тип модулей нацелен на 
собственнуюпоисковую, проектную, конструкторскую или иную по типу деятельность в 

относительно свободном режиме. Проходя один модуль за другим, обучающийся получает 

возможность сначала выдвинуть свою идею, затем проработать её, предъявить одноклассникам и 
другим заинтересованным лицам, получив конструктивные критические замечания, и успешно 

защитить свою работу. 

Модульная структура даёт возможность её вариативного использования при прохождении 

курса: в зависимости от предыдущего опыта в подобных работах могут предлагаться 
индивидуальные «дорожные карты» старшеклассника или рабочих команд. 

Программу курса можно освоить за один или два года в зависимости от интенсивности — 

два или один час в неделю. Не исключается формат проектных сессий, проводимых методом 

погружения несколько раз в течение года. 

Планируемыерезультатыосвоенияучебногопредмета. 

В результате прохождения курса на уровне среднего общего образования у обучающихся 

будут достигнуты следующие предметные результаты: 

Обучающийсянаучится: 

 давать определения понятиям: проблема, позиция, проект, проектирование, исследование, 

конструирование, планирование, технология, ресурс проекта, риски проекта, техносфера, 

гипотеза, предмет и объект исследования, метод исследования, экспертное знание; 

 раскрыватьэтапыциклапроекта; 

 самостоятельно применять приобретённые знания в проектной деятельности при решении 

различных задач с использованием знаний одного или нескольких учебных предметов или 

предметных областей; 

 владетьметодамипоиска,анализаииспользованиянаучнойинформации; 

 публичноизлагатьрезультатыпроектнойработы. 

 Врезультатеучебно-исследовательскойипроектнойдеятельностиобучающиеся 

 получатпредставление: 

 о философских и методологических основаниях научной деятельности и научных методах, 
применяемых в исследовательской и проектной деятельности; 

 о таких понятиях, как концепция, научная гипотеза, метод, эксперимент, 
надежность гипотезы, модель, метод сбора и метод анализа данных; 

 о том, чем отличаются исследования в гуманитарных областях от исследований в 
естественных науках; 

 обисториинауки; 

 оновейшихразработкахвобластинаукиитехнологий; 

 о правилах и законах, регулирующих отношения в научной, изобретательской и 
исследовательских областях деятельности (патентное право, защита авторского права и 
др.); 

 о деятельности организаций, сообществ и структур, заинтересованных в результатах 
исследований и предоставляющих ресурсы для проведения исследований и реализации 

проектов (фонды, государственные структуры, краудфандинговые структуры и др.); 

 Уобучающегосябудутсформированыумения: 

 решатьзадачи,находящиесянастыкенесколькихучебныхдисциплин; 

 использоватьосновнойалгоритмисследованияприрешениисвоихучебно- 
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познавательныхзадач; 

 использовать основные принципы проектной деятельности при решении своих учебно-
познавательных задач и задач, возникающих в культурной и социальной жизни; 

 использовать элементы математического моделирования при решении исследовательских 

задач; 

 использовать элементы математического анализа для интерпретации результатов, 
полученных в ходе учебно-исследовательской работы. 
С точки зрения формирования универсальных учебных действий, в ходе освоения 

принципов учебно-исследовательской и проектной деятельностей обучающиесянаучатся: 

 формулировать научную гипотезу, ставить цель в рамках исследования и проектирования, 
исходя из культурной нормы и сообразуясь с представлениями об общем благе; 

 восстанавливать контексты и пути развития того или иного вида научной деятельности, 
определяя место своего исследования или проекта в общем культурном пространстве;  

 отслеживать и принимать во внимание тренды и тенденции развития различных видов 
деятельности, в том числе научных, учитывать их при постановке собственных целей;  

 оценивать ресурсы, в том числе и нематериальные (такие, как время), необходимые 
длядостиженияпоставленнойцели;находитьразличныеисточникиматериальныхи 

нематериальных ресурсов, предоставляющих средства для проведенияисследований и 

реализации проектов в различных областях деятельности человека; 

 вступать в коммуникацию с держателями различных типов ресурсов, точно и объективно 
презентуя свой проект или возможные результаты исследования, с целью обеспечения 
продуктивного взаимовыгодного сотрудничества; 

 самостоятельно и совместно с другими авторами разрабатывать системупараметров и 

критериев оценки эффективности и продуктивности реализации проекта или исследования 
на каждом этапе реализации и по завершении работы; 

 адекватно оценивать рискиреализациипроекта ипроведения исследования и 
предусматривать пути минимизации этих рисков; 

 адекватно оцениватьпоследствия реализации своего проекта(изменения, которые он 
повлечет в жизни других людей, сообществ); 

 адекватнооценивать дальнейшееразвитиесвоегопроектаили исследования,видеть 

возможные варианты применения результатов. 

Содержание учебного предмета «Индивидуальный проект» Модуль 1. 

Культураисследованияипроектирования. 

Знакомство с современными научными представлениями о нормах проектной и 
исследовательской деятельности, а также анализ уже реализованных проектов. 

Что такое проект. Основные понятия, применяемые в области проектирования: проект; 

технологические, социальные, экономические, волонтёрские, организационные, смешанные 

проекты. 
Анализирование проекта. Самостоятельная работа обучающихся (индивидуально и в 

группах) на основе найденного материала из открытых источников и содержания школьных 

предметов, изученных ранее (истории, биологии, физики, химии). 
Выдвижение идеи проекта. Процесс проектирования и его отличие от других 

профессиональных занятий. 

«Сто двадцать лет на службе стране». Проект П. А. Столыпина. Рассмотрение примера 
масштабного проекта от первоначальной идеи с системой аргументации до полной его реализации. 
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Техническое проектирование и конструирование. Разбор понятий: проектно- 
конструкторская деятельность, конструирование, техническое проектирование. 

Социальное проектирование как возможность улучшить социальную сферу и закрепить 

определённую систему ценностей в сознании учащихся. 

Волонтёрские проекты и сообщества. Виды волонтёрских проектов: социокультурные, 
информационно-консультативные, экологические. 

Анализ проекта сверстника. Знакомство и обсуждение социального проекта «Дети одного 

Солнца», разработанного и реализованного старшеклассником. 
Анализпроектасверстника.Обсуждениевозможностей IT-технологийдлярешения 

практических задач в разных сферах деятельности человека. 

Исследование как элемент проекта и как тип деятельности. Основные элементы и понятия, 

применяемые в исследовательской деятельности: исследование, цель, задача, объект, предмет, 
метод и субъект исследования. 

Модуль 2. Самоопределение. Самостоятельная работа обучающихся с ключевыми 

элементами проекта. 

Проектыитехнологии:выборсферыдеятельности. 

Создаёмэлементыобразабудущего:чтомыхотимизменитьсвоимпроектом. 

Формируемотношениекпроблемам. 

Знакомимсяспроектнымидвижениями. 
Первичное самоопределение. Обоснование актуальности темы для проекта/исследования. 

Модуль3.Замыселпроекта. 

Понятия «проблема» и «позиция» в работе над проектом. Выдвижение и формулировка 
цели проекта. 

Целеполагание,постановказадачипрогнозированиерезультатовпроекта.Роль акции в 

реализации проектов. 
Ресурсыибюджетпроекта. 

Поискнедостающейинформации,еёобработкаианализ. 

Модуль4.Условияреализациипроекта. 

Анализ необходимых условий реализации проектов и знакомство с понятиями разных 
предметных дисциплин. 

Планированиедействий.Освоениепонятий:планирование,прогнозирование,спонсор, 

инвестор, благотворитель. 

Источники финансирования проекта. Освоение понятий: кредитование, бизнес- план, 
венчурные фонды и компании, бизнес-ангелы, долговые и долевые ценные бумаги, дивиденды, 

фондовый рынок, краудфандинг. 

Сторонники и команда проекта, эффективность использования вклада каждого участника. 
Особенности работы команды над проектом, проектная команда, роли и функции в проекте.  

Моделииспособыуправленияпроектами. 

 

 

 ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ УУД 

 Целевой раздел. 

1. На уровне среднего общего образования продолжается формирование универсальных 

учебных действий (далее – УУД), систематизированныйкомплекскоторых закреплен во ФГОС 

СОО. 
 Формирование системы УУД осуществляется с учетом возрастных 

особенностейразвитияличностнойипознавательнойсферобучающихся. УУД целенаправленно 

формируются в дошкольном, младшем школьном, подростковом возрастах и достигают высокого 

уровня развития к моменту перехода обучающихся на уровень среднего общего образования. 
Помимо возрастания сложности выполняемых 
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действий повышается уровень их рефлексивности (осознанности). Именно переход на качественно 
новый уровень рефлексии выделяет старший школьный возраст как особенный этап в

 становлении УУД. УУД в процессе взросления из средства 

успешности решения предметных задач постепенно превращаются в объект рассмотрения, 

анализа. Развиваетсятакжеспособность осуществлять широкий перенос сформированных УУД на 
внеучебные ситуации. Выработанные на базе предметного обучения и отрефлексированные, УУД 

начинают использоваться как универсальные в различных жизненных контекстах. 

 На уровне среднего общего образования регулятивные действия должны прирасти за 

счет умения выбирать успешные стратегии в трудных ситуациях, в конечном счете, управлять 
своей деятельностью в открытом образовательном пространстве. Развитие регулятивных действий 

тесно переплетается с развитиемкоммуникативных УУД. Обучающиеся осознанно используют 

коллективно-распределеннуюдеятельность для решения разноплановых учебных, познавательных, 
исследовательских, проектных, профессиональных задач, 

для эффективного разрешения конфликтов. Старший школьный возраст является ключевым для 

развития познавательных УУД и формирования собственной образовательной стратегии. 

Появляется сознательное и развернутое формирование образовательного запроса. Это особенно 

важно с учетом повышения вариативности на 

уровнесреднегообщегообразования,когдаобучающийсяоказывается в ситуации выбора уровня 
изучения предметов, профиля и подготовки к выбору будущей профессии. 

 Программа развития УУД направлена на повышение эффективности освоения 

обучающимися основной образовательной программы, а также усвоение знанийи учебных 
действий; формирование у обучающихся системных представлений и опыта применения методов, 

технологий и форм организации проектной и учебно- исследовательской деятельности для 

достижения практико-ориентированных результатов образования. 

 ПрограммаформированияУУДпризванаобеспечить: 
развитиеуобучающихсяспособностиксамопознанию,саморазвитиюи самоопределению; 

формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и установок, системы значимых 

социальных и межличностных отношений; 
формирование умений самостоятельного планирования и осуществления учебной 

деятельностииорганизацииучебногосотрудничестваспедагогами и сверстниками; 

повышение эффективности усвоения обучающимися знаний и учебных действий, 

формирование научного типа мышления, компетентностей в предметных областях, учебно-
исследовательской, проектной, социальной деятельности; 

создание условий для интеграции урочных и внеурочных форм учебно- исследовательской 

и проектной деятельности обучающихся; 
формирование навыков участия в различных формах организации учебно- 

исследовательской и проектной деятельности (творческих конкурсах, научных обществах, научно-

практических конференциях, олимпиадах и других), возможность получения практико-
ориентированного результата; 

формирование и развитие компетенций обучающихся в области использования ИКТ, 

включая владение ИКТ, поиском, анализом и передачей информации, презентацией выполненных; 

работ, основами информационной безопасности, умением безопасного использованияИКТ; 

формированиезнанийинавыковвобластифинансовойграмотности и устойчивого развития 
общества. 

возможностьпрактическогоиспользованияприобретенныхобучающимися 
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коммуникативных навыков, навыков целеполагания, планирования и самоконтроля; подготовку к
 осознанному выбору дальнейшего образования 

ипрофессиональнойдеятельности. 

 Содержательныйраздел. 

 ПрограммаформированияУУДуобучающихся содержит: 

 описаниевзаимосвязиУУДссодержанием учебныхпредметов; 

 описаниеособенностейреализацииосновныхнаправленийиформ 

 учебно-исследовательскойипроектнойдеятельности. 

 ОписаниевзаимосвязиУУДссодержаниемучебных предметов. 
Содержание основного общего образования определяется программой основного 

общегообразования.Предметноеучебноесодержаниефиксируетсяв рабочих программах. 

Разработанные по всем учебным предметам федеральные рабочие программы (далее – 

ФРП) отражают определенные во ФГОС СОО УУД в трех своих компонентах: 

 как часть метапредметных результатов обучения в разделе «Планируемые 
результаты освоения учебного предмета на уровне основного общего образования»; 

 в соотнесении с предметными результатами по основным разделам и темам 
учебного содержания; 

 вразделе«Основныевидыдеятельности»тематическогопланирования. 

 Описание реализации требований формирования УУД в предметных 
результатах и тематическом планировании по отдельным предметным областям. 

 Русскийязыкилитература. 

 Формирование универсальных учебных познавательных действий 
включает базовые логические действия: 

устанавливать существенный признак или основание для сравнения,классификации и 

обобщения языковых единиц, языковых фактов и процессов, текстов различных функциональных 
разновидностей языка, функционально-смысловых типов, жанров; устанавливать основания для 

сравнения литературных героев, художественных произведений и их

 фрагментов, классификации и обобщения литературных фактов; 

сопоставлять текст с другимипроизведениями русской и зарубежной литературы, 
интерпретациями в различных видах искусств; 

выявлятьзакономерностиипротиворечиявязыковыхфактах,данных 

внаблюдении(например,традиционныйпринципрусскойорфографии и правописание 
чередующихся гласных и другие); при изучении литературных произведений, направлений, фактов 

историко-литературного процесса; анализировать 

изменения(например,влексическомсоставерусскогоязыка) и находить закономерности; 
формулировать и использовать определения понятий; толковатьлексическоезначениесловапутём 

установленияродовыхивидовых смысловых компонентов, отражающих основные родо-видовые 

признаки реалии; 

выражать отношения, зависимости, правила, закономерности с помощью схем (например, 

схем сложного предложения с разными видами связи); графических моделей 
(например,приобъясненииправописаниягласныхвкорнеслова,правописании«н»и 

«нн»всловахразличныхчастей речи)идругие; 

разрабатывать план решения языковой и речевой задачи с учётом анализа имеющихся 
данных, представленных в виде текста, таблицы, графики и другие; 

оценивать соответствие результатов деятельности её целям; различать верные и неверные 

суждения, устанавливать противоречия в суждениях и корректировать текст; 
развивать критическое мышление при решении жизненных проблем с учётом собственного 

речевого и читательского опыта. 

самостоятельноформулироватьиактуализироватьпроблему,заложенную 
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вхудожественномпроизведении,рассматриватьеевсесторонне; 

устанавливать основания для сравнения литературных героев, художественных 
произведений и их фрагментов, классификации и обобщения литературных фактов; сопоставлять

 текст с другими произведениями русской 

и зарубежной литературы, интерпретациями в различных видах искусств; 

выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях, втом числе при 

изучении литературных произведений, направлений, фактов историко- литературного процесса. 
 Формирование универсальных учебныхпознавательныхдействийвключает базовые 

исследовательские действия: 

формулироватьвопросыисследовательскогохарактера(например, о лексической 
сочетаемости слов, об особенности употребления стилистически окрашенной лексики и другие);  

выдвигать гипотезы (например, о целях использования изобразительно- выразительных 

средств языка, о причинах изменений в лексическом составе русского языка, стилистических 

изменений и другие), обосновывать, аргументировать суждения; 
анализировать результаты, полученные в ходе решения языковой и речевой задачи, 

критически оценивать их достоверность; 

уметьинтегрироватьзнанияизразныхпредметныхобластей(например,при подборе примеров 

о роли русского языка как государственного языка Российской Федерации, средства 
межнационального общения, национального языка русского народа, одного из мировых языков и 

другие); 

уметьпереноситьзнаниявпрактическуюобласть,освоенныесредства и способы действия в 
собственную речевую практику (например, применять знания о нормах произношения и 

правописания, лексических, морфологических и других нормах); 

уметьпереноситьзнания,втомчислеполученныеврезультатечтенияи изучения литературных 
произведений, в познавательную и практическую области жизнедеятельности; 

владетьнавыкамиучебно-исследовательскойипроектнойдеятельности 

наосновелитературногоматериала,проявлятьустойчивыйинтерескчтению как средству познания 

отечественной и других культур; 
владеть научным типом мышления, научной терминологией, ключевымипонятиями и 

методами современного литературоведения; определять и учитывать историко-культурный 

контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа художественных произведений. 

 Формирование универсальных учебныхпознавательныхдействийвключает работу с 
информацией: 

самостоятельно осуществлять поиск, анализ, систематизацию и 

интерпретацию информации из энциклопедий, словарей, справочников; средств массовой 
информации, государственных электронных ресурсов учебного назначения; 

оцениватьдостоверностьинформации,еёсоответствиеправовым и морально-этическим нормам; 

создаватьтекстывразличныхформатахсучётомназначенияинформациииеёцелевойаудитории

,выбиратьоптимальнуюформуеёпредставления и визуализации (презентация, таблица, схема и 
другие); 

владеть навыками защиты личной информации, соблюдать требования информационной 

безопасности. 

 Формирование универсальных учебных коммуникативных действий включает 
умения: 

владетьразличнымивидамимонологаидиалога,формулироватьвустнойи письменной форме 

суждения на социально-культурные, нравственно-этические, 
бытовые,учебныетемывсоответствиистемой,целью,сферойиситуациейобщения; 
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правильно,логично,аргументированноизлагатьсвоюточкузрения по поставленной проблеме;  

пользоваться невербальными средствами общения, понимать значение социальных знаков; 

аргументированно вести диалог, уметь смягчать конфликтные ситуации; корректно 
выражатьсвоёотношениексуждениямсобеседников,проявлять уважительноеотношение к 

оппоненту и в корректной форме формулировать свои возражения, задавать вопросы по существу 

обсуждаемой темы; 

логично и корректно с точки зрения культуры речи излагать свою точку зрения; 
самостоятельно выбирать формат публичного выступления и составлять устные и письменные 

тексты с учётом цели и особенностей аудитории; 

осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с людьми иной 
культуры, национальной и религиозной принадлежности на основе гуманистических ценностей, 

взаимопонимания между людьми разных культур; 

принимать цели совместной деятельности, организовывать, координировать действия по их 

достижению; 
оцениватькачествосвоеговкладаивкладакаждогоучастникакоманды в общий результат; 

уметьобобщатьмнениянесколькихлюдейивыражатьэтообобщение в устной и письменной 

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

практической значимости; проявлять творческие способности 

и воображение, быть инициативным; 
участвовать в дискуссии на литературные темы, в коллективном диалоге, разрабатывать 

индивидуальный и (или) коллективный учебный проект. 

 Формирование универсальных учебных регулятивных действий включает умения: 

самостоятельно составлять план действий при анализе и создании текста, вносить 
необходимые коррективы; 

оцениватьприобретённыйопыт,втомчислеречевой;анализировать и оценивать собственную 

работу: меру самостоятельности, затруднения, дефициты, ошибки и другие; 
осуществлятьречевуюрефлексию(выявлятькоммуникативныенеудачии их причины, уметь 

предупреждать их), давать оценку приобретённому речевому опытуи корректировать собственную 

речь с учётом целей и условий общения; 
даватьоценкуновымситуациям,втомчислеизображённым в художественной литературе; 

оценивать приобретенный опыт с учетом литературных знаний; 

осознавать ценностное отношение к литературе как неотъемлемой части культуры; 

выявлять взаимосвязи между языковым, литературным, интеллектуальным, духовно- 
нравственным развитием личности; 

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. 

 Иностранныйязык. 

 Формирование универсальных учебныхпознавательныхдействийвключает базовые 

логические и исследовательские действия: 
анализировать, устанавливать аналогиимеждуспособами выражениямысли средствами 

иностранного и родного языков; 

распознавать свойства и признаки языковыхединиц и языковыхявлений 
иностранного языка; сравнивать, классифицировать и обобщать их; 

выявлятьпризнакиисвойстваязыковыхединициязыковыхявлений иностранного 
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языка(например,грамматическихконструкциииихфункций); 

сравниватьразныетипыижанрыустныхиписьменныхвысказываний на иностранном языке; 

различать в иноязычном устном и письменном тексте - факт и мнение; анализировать 
структурно и содержательно разные типы и жанры устных 

и письменных высказываний на иностранном языке с целью дальнейшего использования 

результатов анализа в собственных высказывания; 

проводитьпопредложенномупланунебольшоеисследование по установлению особенностей 
единиц изучаемого языка, языковых явлений(лексических, грамматических), социокультурных 

явлений; 

формулировать в устной или письменной форме гипотезу предстоящего исследования 
(исследовательского проекта) языковых явлений; осуществлять проверку гипотезы; 

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого 

наблюдения за языковыми явлениями; 

представлять результаты исследования в устной и письменной форме, в виде 
электроннойпрезентации,схемы,таблицы,диаграммыидругихнауроке или во внеурочной 

деятельности; 

проводитьнебольшоеисследованиемежкультурногохарактерапо установлению 
соответствий и различий в культурных особенностях родной страны и страны изучаемого языка. 

 Формирование универсальных учебныхпознавательныхдействийвключает работу с 

информацией: 
использовать в соответствии с коммуникативной задачей различные стратегии чтения и 

аудирования для получения информации (с пониманием основного содержания,с пониманием 

запрашиваемой информации, с полным пониманием); 

полно и точно понимать прочитанный текст на основе его информационной переработки 
(смыслового и структурного анализа отдельных частей текста, выборочного перевода); 

фиксировать информацию доступными средствами (в виде ключевых слов, плана, тезисов); 

оценивать достоверность информации, полученной из иноязычных источников, критически 
оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, распознавать и фиксировать 

противоречия в информационных источниках; 

соблюдатьинформационнуюбезопасностьприработевсетиИнтернет. 
 Формирование универсальных учебных коммуникативных действий включает 

умения: 

воспринимать и создавать собственные диалогические и монологические 

высказываниянаиностранномязыке,участвоватьвобсуждениях,выступлениях в соответствии с 
условиями и целями общения; 

развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных 

языковых средств изучаемого иностранного языка; 
выбирать и использовать выразительные средства языка и знаковых систем (текст, таблица, 

схема и другие) в соответствии с коммуникативной задачей; 

осуществлятьсмысловоечтениетекстасучетомкоммуникативнойзадачии 

видатекста,используяразныестратегии чтения(спониманиемосновногосодержания,с полным 
пониманием, с нахождением интересующей информации); 

выстраивать и представлять в письменной форме логику 

решениякоммуникативнойзадачи(например,ввидепланавысказывания,состоящего из вопросов или 
утверждений); 

публично представлять на иностранном языке результаты выполненной проектной работы, 

самостоятельно выбирая формат выступления с учетом особенностей аудитории; 
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осуществлять деловую коммуникацию на иностранном языке в рамках выбранного профиля с 
целью решения поставленной коммуникативной задачи. 

 Формированиеуниверсальныхучебныхрегулятивныхдействийвключает умения: 

планировать организацию совместной работы,распределять задачи, определять свою роль 

и координировать свои действия с другими членами команды; 

выполнятьработувусловияхреального,виртуальногоикомбинированного взаимодействия; 

оказывать влияние на речевое поведение партнера (например, поощряя 
его продолжать поиск совместного решения поставленной задачи); 

корректировать совместную деятельность с учетом возникших трудностей, новых данных 

или информации; 
осуществлятьвзаимодействиевситуацияхобщения,соблюдаяэтикетныенормы межкультурного 

общения. 

 Математикаиинформатика. 

 Формирование универсальных учебных познавательных действий 
включает базовые логические действия: 

выявлять качества, характеристики математических понятий и отношений между 

понятиями; формулировать определения понятий; 
устанавливатьсущественныйпризнакклассификации,основания для обобщения и 

сравнения, критерии проводимого анализа; 

выявлять математические закономерности, проводить аналогии, вскрывать взаимосвязи и 
противоречия в фактах, данных, наблюдениях и утверждениях; предлагать критерии для 

выявления закономерностей и противоречий; 

воспринимать, формулировать и преобразовывать суждения: утвердительные и 

отрицательные, единичные, частные и общие; условные; 
делать выводы с использованием законов логики, дедуктивных и индуктивных 

умозаключений, умозаключений по аналогии; 

проводить самостоятельно доказательства математических утверждений (прямые и 
отпротивного),выстраиватьаргументацию,приводитьпримеры и контрпримеры; обосновывать 

собственные суждения и выводы; 

выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько вариантов решения, 
выбирать наиболее подходящий с учетом самостоятельно выделенных критериев). 

 Формирование универсальных учебныхпознавательныхдействийвключает базовые 

исследовательские действия: 

использовать вопросы  как исследовательский инструмент познания; 
формулироватьвопросы,фиксирующиепротиворечие,проблему,устанавливатьискомоеиданное,фор

мироватьгипотезу,аргументироватьсвоюпозицию,мнение; проводить самостоятельно

 спланированный эксперимент, исследование 
поустановлениюособенностейматематическогообъекта,понятия,процедуры, по выявлению 

зависимостей между объектами, понятиями, процедурами, использовать различные методы; 

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведенного 

наблюдения, исследования, оценивать достоверность полученных результатов, выводов и 
обобщений, прогнозировать возможное их развитие в новых условиях. 

 Формирование универсальных учебныхпознавательныхдействийвключает работу с 

информацией: 
выбирать информацию из источников различных типов,  анализировать и

 интерпретировать информацию  различных  видов и форм представления; 

систематизировать и структурировать информацию, представлять ее в различных формах; 
оценивать надежность  информации   по самостоятельно  сформулированным 
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критериям,восприниматьеекритически; 

выявлять дефициты информации, данных, необходимых для ответа на вопрос и для 

решения задачи; 

анализировать информацию, структурировать ее с помощью таблиц и схем, 

обобщать,моделироватьматематически:делатьчертежиикраткиезаписи по условию задачи, 
отображать графически, записывать с помощью формул; 

формулировать прямые и обратные утверждения, отрицание, выводить следствия; 

распознавать неверные утверждения и находить в них ошибки; 
проводить математические эксперименты, решать задачи исследовательского характера, 

выдвигать предположения, доказывать или опровергать их, применяя индукцию, дедукцию, 

аналогию, математические методы; 

создавать структурированные текстовые материалы с использованием возможностей 
современных программных средств и облачных технологий, использовать табличные базы 

данных; 

использоватькомпьютерно-математическиемоделидляанализаобъектов 
ипроцессов,оцениватьадекватностьмоделимоделируемомуобъекту или процессу; представлять 

результаты моделирования в наглядном виде. 

 Формирование универсальных учебных коммуникативных действий включает 
умения: 

воспринимать и формулировать суждения, ясно, точно, грамотно выражать свою точку 

зрения в устных и письменных текстах; 

в ходе обсуждения задавать вопросы по существу обсуждаемой темы, проблемы, решаемой 
задачи, высказывать идеи, нацеленные на поиск решения; сопоставлять свои суждения с

 суждениями других участников диалога; 

в корректной форме формулировать разногласия и возражения; 
представлять логику решения задачи, доказательства утверждения, результаты и ход 

эксперимента, исследования, проекта в устной и письменной форме, подкрепляя пояснениями, 

обоснованиями в вербальном и графическомвиде;самостоятельно 
выбиратьформатвыступлениясучетомзадачпрезентации и особенностей аудитории; 

участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен мнений, «мозговые штурмы»

 и другие), используя преимущества командной 

и индивидуальной работы при решении учебных задач; планировать организацию 
совместнойработы,распределятьвидыработ,договариваться,обсуждатьпроцесси результат работы; 

обобщать мнения нескольких людей; 

выполнять свою часть работы и координировать свои действия с другими членами 
команды;оцениватькачествосвоеговкладавобщийпродукт по критериям, сформулированным 

участниками взаимодействия. 

 Формирование универсальных учебных регулятивных действий включает умения: 

составлятьплан,алгоритмрешениязадачи,выбиратьспособрешения 
сучетомимеющихсяресурсовисобственныхвозможностейикорректировать с учетом новой 

информации; 

владетьнавыкамипознавательнойрефлексиикакосознаниясовершаемыхдействий и 
мыслительных процессов, их результатов; владеть способами самопроверки, самоконтроля 

процесса и результата решения математической задачи; 

предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении задачи, вносить 
коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, данных, найденных ошибок;  

оценивать соответствие результата цели и условиям, меру собственной самостоятельности, 

затруднения, дефициты, ошибки, приобретенный опыт; объяснять причины достижения или 

недостижения результатов деятельности. 
 Естественнонаучныепредметы. 
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 Формирование универсальных учебныхпознавательныхдействийвключает базовые 
логические действия: 

выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых физических, химических, 

биологических явлениях, например, анализировать физические процессы и явления с 

использованием физических законов и теорий, например, закона сохранения механической 
энергии, закона сохранения импульса, газовых законов, закона Кулона, молекулярно-кинетической 

теории строения вещества, выявлять закономерности в проявлении общих

 свойств у веществ, относящихся к одному классу 

химических соединений; 

определять условия применимости моделей физических тел и процессов (явлений), 
например, инерциальная система отсчёта, абсолютно упругая деформация, моделей газа, жидкости 

и твёрдого (кристаллического) тела, идеального газа; 

выбирать основания и критерии для классификации веществ ихимическихреакций; 

применять используемые в химии символические (знаковые) модели, уметь 
преобразовыватьмодельныепредставленияприрешенииучебныхпознавательныхи практических 

задач, применять модельные представления для выявления характерных признаков изучаемых 

веществ и химических реакций; 

выбирать наиболее эффективный способ решения расчетных задач с учетом получения 
новых знаний о веществах и химических реакциях; 

вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов целям, 

оцениватьрискипоследствийдеятельности,например,анализировать и оценивать последствия 
использования тепловых двигателей и теплового загрязнения окружающей среды с позиций 

экологической безопасности; влияния радиоактивности на живые организмы безопасности; 

представлений о рациональном природопользовании (в процессе подготовки сообщений, 
выполнения групповых проектов); 

развивать креативное мышление при решении жизненных проблем, например, объяснять 

основные принципы действия технических устройств и технологий, таких как: ультразвуковая 

диагностика в технике и медицине, радар, радиоприёмник, телевизор, телефон,СВЧ-
печь;иусловийихбезопасногоприменения в практической жизни. 

 Формирование универсальных учебныхпознавательныхдействийвключает базовые 

исследовательские действия: 

проводить эксперименты и исследования, например, действия постоянного магнита на 
рамку с током; явления электромагнитной индукции, зависимости периода малых колебаний 

математического маятника от параметров колебательной системы; 

проводить исследования зависимостей междуфизическими величинами, например: 
зависимости периода обращения конического маятника 

отегопараметров;зависимостисилыупругостиотдеформациидляпружиныи резинового образца; 

исследование остывания вещества; исследование зависимости полезной мощности источника тока 
от силы тока; 

проводитьопытыпопроверкепредложенныхгипотез,например,гипотезыо прямой 

пропорциональной зависимости между дальностью полёта и начальной скоростью тела; о 

независимости времени движения бруска по наклонной плоскости на 
заданноерасстояниеотегомассы;проверказаконовдляизопроцессоввгазе(на углубленном уровне); 

формироватьнаучныйтипмышления,владетьнаучнойтерминологией,ключевыми 

понятиямии методами,например,описывать изученныефизическиеявленияипроцессыс 

использованием физических величин, например: скорость электромагнитных волн, длина волны и 
частота света, энергия и импульс фотона; 

уметь переносить знания в познавательную и практическую области деятельности, 

например,распознаватьфизическиеявлениявопытахиокружающейжизни,например: 
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отражение, преломление, интерференция, дифракция 
и поляризация света, дисперсия света (на базовом уровне); 

уметь интегрировать знания из разных предметных областей, например, решать 

качественныезадачи,втомчислеинтегрированногоимежпредметного 

характера; решать расчётные задачи с неявно заданной физической моделью, требующие 

применениязнанийизразныхразделовшкольногокурсафизики,а также интеграции знаний из других 

предметов естественно-научного цикла; 

выдвигать новые идеи, предлагать оригинальные подходы и решения, например, 
решатькачественныезадачисопоройнаизученныефизическиезаконы,закономерностии 

физическиеявления(набазовомуровне); 

проводить исследования условий равновесия твёрдого тела, имеющего ось вращения; 

конструирование кронштейнов и расчёт сил упругости; изучение устойчивости твёрдого тела, 
имеющего площадь опоры. 

 Формирование универсальных учебныхпознавательныхдействийвключает работу с 

информацией: 

создаватьтекстывразличныхформатахсучетомназначенияинформациии целевой аудитории, 

выбирая оптимальную форму представления и визуализации, подготавливать сообщения о 

методах получения естественнонаучных знаний,открытияхв современной науке; 
использоватьсредстваинформационныхикоммуникационныхтехнологий в решении 

когнитивных, коммуникативных и организационных задач, использовать 

информационныетехнологиидляпоиска,структурирования,интерпретациии представления 
информации при подготовке сообщений о применении законов физики, химии в технике и 

технологиях; 

использовать IT-технологии при работе с дополнительными источниками информации в 

области естественнонаучного знания, проводить их критический анализ и оценкудостоверности. 
 Формирование универсальных учебных коммуникативных действий включает 

умения: 

аргументированновестидиалог,развернутои логичноизлагатьсвоюточкузрения; 
приобсуждениифизических,химических,биологическихпроблем,способов 

решениязадач,результатовучебныхисследованийипроектоввобластиестествознания;в 

ходедискуссийосовременнойестественнонаучнойкартинемира; 
работать в группе при выполнении проектных работ; при планировании, проведении и 

интерпретации результатов опытов и анализе дополнительных источников информации по 

изучаемой теме; при анализе дополнительных источников информации; при обсуждении вопросов 

межпредметного характера (например, по темам «Движение в природе», «Теплообмен в живой 
природе», «Электромагнитные явления в природе», 

«Световыеявлениявприроде»). 

 Формирование универсальных учебных регулятивных действий включает умения: 
самостоятельно осуществлять познавательную деятельность в области физики, химии, 

биологии, выявлять проблемы, ставить и формулироватьзадачи; 

самостоятельносоставлятьпланрешениярасчётныхикачественныхзадачпофизикеихимии,пла
нвыполненияпрактическойилиисследовательскойработыс учетом имеющихся ресурсов и 

собственных возможностей; 

делать осознанный выбор, аргументировать его, брать на себя ответственность за решение 

в групповой работе над учебным проектом или исследованием в области физики, химии, 
биологии; давать оценку новым ситуациям, возникающим в ходе выполнения опытов, проектов

 или исследований, вносить коррективы 

в деятельность, оценивать соответствие результатов целям; 
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использовать приёмы рефлексии для оценки ситуации, выбора верного решенияпри 
решении качественных и расчетных задач; 

принимать мотивы и аргументы других участников при анализе и обсуждении результатов 

учебных исследований или решения физических задач. 

 Общественно-научныепредметы. 
 Формирование универсальных учебныхпознавательныхдействийвключает базовые 

логические действия: 

характеризовать, опираясь на социально-гуманитарные знания, российские духовно-

нравственные ценности, раскрывать их взаимосвязь, историческую обусловленность, актуальность 
в современных условиях; 

самостоятельноформулироватьсоциальныепроблемы,рассматриватьих всесторонне на 

основе знаний об обществе как целостной развивающейся системе в единстве и взаимодействии 
основных сфер и социальных институтов; 

устанавливатьсущественныепризнакилиоснованиядляклассификации и типологизации 

социальных явлений прошлого и современности; группировать, систематизировать исторические 

факты по самостоятельно определяемому признаку, например, по хронологии, принадлежности к 
историческим процессам, типологическим основаниям, проводить классификацию стран по 

особенностям географического положения, формам правления и типам государственного 

устройства; 

выявлять причинно-следственные, функциональные, иерархические и другие связи 
подсистем и элементов общества, например, мышления и деятельности, экономической 

деятельности и проблем устойчивого развития, макроэкономических показателей и качества 

жизни, изменениями содержания парниковых газов в атмосфереи наблюдаемыми климатическими 
изменениями; 

оценивать с опорой на полученные социально-гуманитарные знания, социальные явления и 

события, их роль и последствия, например, значение географических факторов, определяющих 
остроту глобальных проблем, прогнозы развития человечества, значение импортозамещения для 

экономики нашей страны; 

вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов целям, 

оцениватьрискипоследствийдеятельности,например,связанныес попытками фальсификации 
исторических фактов, отражающих важнейшие события истории России. 

 Формирование универсальных учебныхпознавательныхдействийвключает базовые 

исследовательские действия: 
владетьнавыкамиучебно-исследовательскойипроектнойдеятельности 

дляформулированияиобоснованиясобственнойточкизрения(версии,оценки) с опорой на 

фактический материал, в том числе используя источники социальной информации разных типов; 

представлять ее результаты в виде завершенных проектов, презентаций, творческих работ 
социальной и междисциплинарной направленности; 

анализировать полученные в ходе решения задачи результаты для описания 

(реконструкции) в устной и письменной форме исторических событий,явлений,процессов истории 

родного края, истории России и всемирной истории; 
формулировать аргументы для подтверждения/опровержения собственной или 

предложеннойточкизренияподискуссионнойпроблемеизисторииРоссии и всемирной истории и 

сравнивать предложенную аргументацию, выбирать наиболее аргументированную позицию; 
актуализировать познавательную задачу, выдвигать гипотезу ее решения, находить 

аргументыдлядоказательствасвоихутверждений,задаватьпараметры и критерии решения; 

самостоятельно составлять алгоритм решения географических задач и выбирать способ их 
решения с учётом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, аргументировать 

предлагаемые варианты решений при выполнении практических работ; 
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проявлять способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения 
практических задач, применению различных методов изучения социальных явлений и 

процессоввсоциальныхнауках,включаяуниверсальныеметодынауки, 

атакжеспециальныеметодысоциальногопознания, втомчислесоциологическиеопросы, 

биографический метод, социальное прогнозирование, метод моделирования и сравнительно-
исторический метод; владеть элементами научной методологиисоциального познания. 

 Формирование универсальных учебныхпознавательныхдействийвключает работу с 

информацией: 
владеть навыками получения социальной 

информацииизисточниковразныхтиповиразличатьвнейсобытия,явления,процессы;фактыимнения,о

писания и объяснения, гипотезы и теории, обобщать историческую информацию поистории 

России и зарубежных стран; 
извлекать социальную информацию из неадаптированных источников, вести 

целенаправленный поиск необходимых сведений для восполнения недостающих звеньев, 

делатьобоснованныевыводы,различатьотдельныекомпоненты 
винформационномсообщении,осуществлятьанализ,систематизацию и интерпретацию информации 

различных видов и форм представления; 

использовать средства информационных и коммуникационных технологий 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 в 

решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований 
эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых 

иэтическихнорм,норминформационнойбезопасности; 

оценивать достоверность, легитимность информации на основе различения видов 
письменных исторических источников по истории России и всемирной истории, выявления 

позиции автора документа и участников событий, основной мысли, основной и дополнительной 

информации, достоверности содержания. 
 Формирование универсальных учебных коммуникативных действий включает 

умения: 

владеть различными способами общения и взаимодействия с учетом понимания 

особенностей политического, социально-экономического и историко-культурного 
развитияРоссиикакмногонациональногогосударства,знакомство с культурой, традициями и 

обычаями народов России; 

выбирать тематикуи методысовместных действий с учетомвозможностейкаждого члена 
коллектива при участии в диалогическом и полилогическом общении по вопросам развития 

общества в прошлом и сегодня; 

ориентироваться в направлениях профессиональной деятельности, связанных с социально-

гуманитарной подготовкой. 
 Формирование универсальных учебных регулятивных действий включает умения: 

самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять проблемы, ставить и 

формулировать собственные задачи с использованием исторических примеров эффективного
 взаимодействия народов нашей страны 

для защиты Родины от внешних врагов, достижения общих целей в деле политического, 

социально-экономического и культурного развития России; 
принимать мотивы и аргументы других людей при анализе результатов 

деятельности,используясоциально-гуманитарныезнаниядлявзаимодействияс представителями 

других национальностей и культур в целях успешного выполнения типичных социальных ролей, 

ориентации в актуальных общественных событиях, 
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определенияличнойгражданскойпозиции. 

 Особенности реализации основных направлений и форм учебно- 
исследовательскойипроектнойдеятельностиврамкахурочной и внеурочной деятельности. 

 ФГОС СОО определяет индивидуальный проект как особую форму организации 

деятельности обучающихся (учебное исследование или учебный проект). 

Индивидуальныйпроектвыполняетсяобучающимся самостоятельно 

подруководствомучителя(тьютора)повыбраннойтемеврамкаходного или нескольких изучаемых 
учебных предметов, курсов в любой избранной области деятельности (познавательной, 

практической, учебно-исследовательской, социальной, художественно-творческой, иной). 

 Результаты выполнения индивидуального проекта должны отражать: 
сформированность навыков коммуникативной,учебно-исследовательской 

деятельности,критическогомышления; 

способность к инновационной, аналитической, творческой, интеллектуальной 

деятельности; 
сформированность навыков проектной деятельности, а также самостоятельного 

применения приобретенных знаний и способов действий 

при решении различных задач, используя знания одного или нескольких учебных предметов или 

предметных областей; 
способность постановки цели и формулирования гипотезы исследования, планирования 

работы, отбора и интерпретации необходимой информации, структурирования аргументации 

результатов исследования на основе собранных данных, презентации результатов. 
 Индивидуальныйпроектвыполняетсяобучающимсявтечениеодногоили двух лет в 

рамках учебного времени, специально отведенного учебным планом, и 

долженбытьпредставленввидезавершенногоучебногоисследования или разработанного проекта: 
информационного, творческого, социального, прикладного, инновационного, конструкторского, 

инженерного. 

 Включение обучающихся в учебно-исследовательскую и проектную деятельность, 

призванную обеспечивать формирование у них опыта применения УУД в жизненных ситуациях, 
навыков учебного сотрудничества и социального взаимодействия со сверстниками, обучающимися 

младшего и старшего возраста, взрослыми, на уровне среднего общего образования, имеет свои 

особенности. 

 На уровне среднего общего образования исследование и проект выполняют в 
значительной степени функции инструментов учебной деятельности 

полидисциплинарногохарактера,необходимыхдляосвоениясоциальнойжизни и культуры. Более 

активной становится роль самих обучающихся,которые самостоятельно формулируют 
предпроектную идею, ставят цели, описываютнеобходимые ресурсы и другое. Начинают 

использоваться элементы математического моделирования и анализа как инструмента 

интерпретации результатов исследования. Важно, чтобы проблематика и методология 
индивидуального проекта были ориентированы на интеграцию знаний и использование методов 

двух и более учебных предметов одной или нескольких предметных областей. 

 На уровне среднего общего образования обучающиесяопределяютпараметры и 

критерии успешности реализации проекта. Презентация результатов проектной работы может 

проводиться не в школе, а в том социальном и культурном 
пространстве,гдепроектразворачивался.Еслиэтосоциальныйпроект,тоегорезультатыдолжныбытьпр

едставленыместномусообществу или сообществу волонтерских организаций. Если бизнес-проект 

— сообществу бизнесменов, деловых людей. 
 Науровнесреднегообщегообразованияприоритетныминаправлениями 
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проектной и исследовательской деятельности являются: социальное; бизнес- 

проектирование; исследовательское; инженерное; информационное. 

 Результатами учебного исследованиями могут быть научныйдоклад,реферат, 

макет, опытный образец, разработка, информационный продукт, а также образовательное 
событие, социальное мероприятие (акция). 

 Результатыработыоцениваютсяпоопределеннымкритериям.Для учебного 

исследования главное заключается в актуальности избранной проблемы, полноте, 

последовательности, обоснованности решения поставленных задач.Дляучебного проекта 
важно, в какой мере практически значим полученный результат, насколько эффективно 

техническое устройство, программный продукт, инженерная конструкция и другие. 

 Организация педагогического сопровождения индивидуального проекта 

должна осуществляться с учетом специфики профиля обучения, а также образовательных 
интересов обучающихся. При этом целесообразно соблюдать некий общий алгоритм 

педагогического сопровождения индивидуального проекта, включающий вычленение 

проблемы и формулирование темы проекта, постановку целей и задач, сбор 
информации/исследование/разработка образца,

 подготовку и защитупроекта, анализ результатов выполнения проекта, 

оценкукачества выполнения. 

 Процедура публичной защиты индивидуального проекта может быть 
организована по-разному: в рамках специально организуемых в образовательной 

организации проектных «дней» или «недель», в рамках проведения ученических научных 

конференций, в рамках специальных итоговых аттестационных испытаний. Однако, 

независимо от формата мероприятий, на заключительном мероприятии отчетного этапа 
школьникам должна быть обеспечена возможность: 

представить результаты своей работы в форме письменных отчетных материалов, 

готового проектного продукта, устного выступления и электронной презентации; 

публично обсудить результаты деятельности со школьниками, педагогами, 
родителями, специалистами-экспертами, организациями-партнерами; 

получитьквалифицированнуюоценкурезультатовсвоейдеятельностиот членов 

педагогического коллектива и независимого экспертного сообщества (представители вузов, 
научных организаций и других). 

Регламент проведения защиты проекта, параметры и критерии оценки проектной 

деятельности должны быть  известны обучающимся
 заранее. По возможности, параметры и критерии оценки проектной 

деятельности должны 

разрабатыватьсяиобсуждатьсясобучающимися.Оценкедолжнаподвергаться 

нетолькозащитареализованногопроекта,ноидинамикаизменений,внесенныхв проект от 
момента замысла (процедуры защиты проектной идеи) до воплощения; при этом должны 

учитываться целесообразность, уместность, полнота этих изменений, соотнесенные с 

сохранением исходного замысла проекта. Для оценки проектной работы 
создаетсяэкспертнаякомиссия,вкоторуювходятпедагоги и представители администрации 

образовательных организаций, где учатся дети, представители местного сообщества и тех 

сфер деятельности, в рамках которых выполняются проектные работы. 

Программа учебногопредмета «Введение в агробизнес». 

Пояснительная записка 

1.1 Характеристика программы 

Актуальность программы 
Одной из приоритетных задач «Концепции модернизации российского образования» и проекта 

«Наша новая школа» является задача создания системы специализированной, профильно-ориентированной 

подготовки, направленной на индивидуализацию и социализацию обучения. В проекте «Наша новая 
школа» отмечается, что «главным результатом школьного образования должно стать его соответствие 

целям опережающего развития». Один из важнейших компонентов этого соответствия- готовность к 

профессиональному труду, осознание роли труда в обеспечении собственной успешности, правильный 

выбор профессии, готовность к постоянному профессиональному развитию и непрерывному образованию. 
В Федеральной целевой программе социально-экономического развития села особая роль отводится 

подготовке кадров для сельского производства, грамотных фермеров, хозяев приусадебного подворья, что 

задаёт ключевой ориентир для развития сельской школы. 
Сельская школа – важный компонент российской системы образования, которая сохраняет 

значительные возможности влияния на социализацию выпускника сельской школы, а через него – и на 

формирование всего сельского социума, основу которого в будущем должны составлять жители, активно 
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влияющие на производственную, бытовую и информационную культуру села. Современное российское 

село находится на пороге серьезных преобразований во многих сферах жизнедеятельности, поэтому оно 

остро нуждается в притоке молодых, работоспособных, квалифицированных специалистов. Школа и 
социум несут большую ответственность перед своими воспитанниками за их будущее. В новых социально 

– экономических условиях сельские дети должны не только получать первые навыки работы на земле, но и 

учиться эффективно хозяйствовать на ней; они должны уметь оценивать результаты своего труда как 

морально, так и материально. Важнейшей задачей сельской школы является формирование 
«сельскохозяйственной грамотности», т.е. вооружение учащихся тем минимальным объемом знаний и 

умений по сельскому хозяйству, который позволит им реализовать себя как будущего хозяина земли. 

Каждый выпускник сельской школы должен стать всесторонне грамотным землепользователем как 
минимум в масштабах личного подсобного хозяйства. 

В этих условиях введение профильного аграрного обучения и предпрофильной подготовки в школе 

становятся особенно актуальными и являются компонентом новой образовательной среды, которая создает 

условия для самоопределения, самореализации школьников, обеспечивает возможность осуществления 
профессиональных проб, готовит к самостоятельному сознательному выбору профиля профессионального 

обучения. 

Агропромышленный комплекс сегодня становится всё более привлекательным сектором развития 
малого и среднего бизнеса в России. Все чаще, используя современные управленческие знания и опыт, 

молодые люди начинают строить свою карьеру и бизнес в сфере сельского хозяйства. Именно поэтому 

ключевыми направлениями работы предпрофильных аграрных классов является изучение 
старшеклассниками основ ведения малого бизнеса и предпринимательства в агропромышленном секторе. 

Участвуя в дискуссиях, организационно-деятельностных играх, экскурсиях, создавая электронные 

презентации, исследовательские работы, проекты, бизнес-планы, учащиеся профильных аграрных классов 

знакомятся с основами экономики, менеджмента, права, экологии и сельского хозяйства. 
Создание предпрофильных аграрных классов – это инновационная форма работы с учащимися 

общеобразовательных школ, объединяющая усилия педагогов и производственников, высших и средних 

учебных заведений, научных учреждений, центров труда и занятости населения. Предпрофильные 
аграрные классы профессионально ориентируют и готовят учащихся по специальностям, необходимым для 

жизни в сельской местности, что является важным фактором защиты личности выпускника сельской 

школы. В этом отношении они становятся настоящим полигоном трудового образования школьников, 
началом формирования их жизненного опыта в учебно-трудовой, опытнической, познавательной и 

исследовательской работе. 

Направленность программы 

Программа предпрофильных аграрных классов «Введение в агробизнес» адресована учащимся 8 – 9 

классов, проявляющим интерес к специальностям сельскохозяйственного профиля. 

Программа предполагает вовлечение детей в предпринимательскую деятельность в 
агропромышленном комплексе Новгородского района и Новгородской области. 

Программа «Введение в агробизнес» позволяет школьникам познакомиться с лучшим опытом 

ведения агробизнеса, с аграрным законодательством и основами рационального природопользования в 
рамках производства конкурентно способных экологически безопасных технологий и продуктов питания. 

В рамках курса школьники изучают основы маркетинга и организации предпринимательской деятельности 

в разных организационно-правовых формах, особенности функционирования малых форм хозяйствования 
и современных агротехнологий. 

Программа предусматривает возможность дальнейшей индивидуализации обучения с учетом 

интересов, склонностей и способностей обучающихся по следующим блокам: биология и экология, 

агрономия, юриспруденция и экономика, механизация, ветеринария. Комплексный подход к ознакомлению 
с аграрным сектором способствует углубленному изучению отдельных учебных предметов при возникшем 

интересе школьника и обеспечивает преемственность между общим и профессиональным образованием. 

Каждая школа, участвующая в реализации программы, сопровождается специалистами управления 
сельского хозяйства Новгородского района, который курирует вопросы, связанные с организацией 

учебного процесса, обеспечением учебно-методическими материалами, разрабатывает тестовые задания 

для входного, промежуточного и итогового контроля знаний, а также консультирует учащихся и педагогов 
школ. 

Программа имеет четко выраженную практическую направленность, помогает учащимся 

использовать теоретические знания для понимания проблем сельскохозяйственной практики, раскрывает 

их основное содержание в биологическом, экономическом и технологическом аспектах. Изучение 

материала программы способствует целенаправленной подготовке обучающихся к поступлению в средние 
и высшие учебные заведения аграрного профиля. 

Программа профильного аграрного класса «Введение в агробизнес» предусматривает проведение 

учебно-теоретических занятий, профориентационных мероприятий, организацию экскурсий, подготовку и 
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защиту проектов в общем объеме – 68 часов за два года: 

- учебно-теоретические занятия (24 часа) – проводят преподаватели; 

- экскурсии, мастер-классы успешных предпринимателей (12 часов) – организует Управления 
сельского хозяйства Новгородского района; 

- практические занятия, самостоятельную работу учащихся, подготовку проектов и др. (28 часов) 

– реализуют учителя школы, привлеченные специалисты. 

Экскурсии для учащихся предпрофильных аграрных классов в рамках образовательных 
стандартов организуются в передовые предприятия агропромышленного комплекса Новгородского района, 

имеющие современное оборудование, прогрессивные технологии для организации проведения 

практических занятий учащихся предпрофильных аграрных классов. Важной частью программы является 
исследовательская деятельность. Она включаетобучение основным методам исследований, работу с 

литературными источниками, формирует навыки публичной защиты работы. 

Важную часть исследовательской работы составляютосновные положения методики проведения 

опытов и экспериментов с сельскохозяйственными растениями и животными, которые учитывают 
современные запросы сельского хозяйства, основные направления научно-исследовательской работы. 

Введение в программу блока исследовательской деятельности учащихся дает возможность 

построения индивидуальной образовательной траектории для каждого старшеклассника и является 
фундаментом для самоопределения личности, предпрофильной подготовки. 
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1.2 Цель и задачи программы 

 

Цель программы: создание ориентационной мотивационной основы для осознанного выбора 
профессии сельскохозяйственного профиля, формирование у учащихся основ предпринимательской 

деятельности. 

 

Задачи программы: 

1.Обучающие 

 Формировать систему знаний учащихся, включающих знания основ растениеводства и 

животноводства, современных технологий сельскохозяйственного производства, видов оборудования и 

сельхозмашин и др.; 

  Формировать основные понятия экономики, основ бизнес-планирования, современных форм 
ведения агробизнеса и др.; 

 Изучить правовые и экономические основы предпринимательства в сельском хозяйстве;  

 Формировать профессиональную компетентность учащихся через знакомство с профессиями 

аграрного направления;  

 Подготовить старшеклассников к свободному ориентированию относительно 

сельскохозяйственных, агропромышленных, социально-экономическихпроцессов, происходящих в 
Новгородском районе и Новгородской области; 

 Подготовить учащихся к грамотному ведению личного подсобного хозяйства и организации 

фермерского семейного хозяйства; 

 Формировать учебно-исследовательскую компетентность (освоение основного инструментария 

для проведения исследования, методики проведения опытов и экспериментов с сельскохозяйственными 

растениями и животными, средств исследования, форм и методов его проведения, грамотного 
представления результатов); 

 Обучить правилам техники безопасности, специальным умениям и навыкам при проведении 

практических работ; 

 Научить разрабатывать бизнес-план, защищать его и организовывать собственное дело. 

2.Развивающие 

 Развивать эмоциональную, мотивационную сферы учащихся в области профессиональных 
знаний; 

 Развивать основы современного пространственно-аналитического мышления, исследовательской 

деятельности;  

 Развивать интеллектуальную сферу детей - способности к целевому, причинному и 

вероятностному анализу различных ситуаций; стремления к личному участию в практических делах; 

 Развивать общеучебные умения и навыки учащихся: работать с учебной, научно-популярной и 
справочной литературой, интернет-ресурсами, систематизировать материал, делать выводы; 

 Развивать самостоятельность и творчество при решении практических задач; 

 Развивать потребность в профессиональном самоопределении, предпринимательской 

деятельности. 

3.Воспитывающие 

 Воспитывать трудолюбие через вовлечение обучающихся в значимый для них производственный 

труд и систему современных рыночных отношений; 

 Воспитывать предприимчивого, конкурентоспособного хозяина, фермера; 

 Прививать чувство любви к родной земле; 

 Вырабатывать у школьников активную жизненную позицию. 
 

1.3 Ожидаемые результаты 

При успешной реализации программы формируется «сельскохозяйственная грамотность», т.е. 
вооружение учащихся тем минимальным объемом знаний и умений по сельскому хозяйству, который 

позволит им выжить в период кризиса за счет грамотного хозяйствования на земле. Каждый выпускник 

сельской школы станет биологически, экологически и экономически грамотным землепользователем как 
минимум в масштабах личного подсобного хозяйства.  

Ожидаемые результаты: 

 Увеличение доли абитуриентов, поступающих в сельскохозяйственные ВУЗы и ССУЗы; 

 Увеличение доли выпускников, трудоустроившихся в АПК. 

 

 

1.4 Основные требования к знаниям и умениям учащихся 
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В результате обучения по программе профильного аграрного класса «Введение в агробизнес» учащиеся 

должны 
знать: 

 рынок труда по сельскохозяйственному направлению; 

 правила приема в аграрные вузы и ССУЗы России; 

 особенности аграрного производства; 

 особенности организации предпринимательской деятельности; 

 природно-ресурсный потенциал сельскохозяйственного производства; 

 основы растениеводства; 

 виды кормов; 

 основы животноводства; 

 основы производства сельскохозяйственной продукции; 

 современные технологии сельскохозяйственного производства; 

 экологические аспекты интенсификации земледелия; 

 основные источники загрязнения в агросфере; 

 проблемы производства экологически безопасной сельскохозяйственной продукции и пути их 

решения; 

 проблемы охраны земельных ресурсов в Новгородском районе и Новгородской  области; 

 виды оборудования и сельхозмашин, применяемые в агропроизводстве, их назначение и 

современные тенденции модернизации; 

 правовые основы организации малого бизнеса и предпринимательства в агропромышленном 
комплексе; 

 правовые нормы природопользования в системе агропромышленного комплекса; 

 структуру и современные формы ведения агробизнеса; 

 основы бизнес-планирования; 

 понятия: франшиза; аутсординг, себестоимость, рентабельность, валовая и товарная продукция в 

сельском хозяйстве; 

 технологию закладки опытов в полевых условиях, на УОУ; 

 алгоритм разработки исследовательской работы, проекта, бизнес-плана. 

уметь: 

 работать с дополнительной литературой, Интернет-ресурсами; 

 самостоятельно работать с Интернет-ресурсами по заданной теме; 

 ориентироваться в понятийном аппарате растениеводства, животноводства, экономики, экологии, 

права;  

 определять тип почв по образцам разными методами; 

 определять вредных насекомых, болезни растений, сорняки; 

 давать органолептическую оценку качеству кормов; 

 определять различные виды минеральных удобрений; 

 выявлять и описывать виды антропогенного воздействия на природу; 

 уметь анализировать влияние различных видов хозяйственной деятельности людей на состояние 
природной среды; 

 уметь раскрывать взаимосвязь экономики и экологии;  

 решать задания по экономике; 

 проводить элементарные маркетинговые исследования рынка; 

 разрабатывать основные формы бизнес-плана; 

 владеть методиками исследовательской работы; 

 проводить защиту исследовательской работы, проекта, бизнес-плана. 

 

 

1.5Диагностика результативности работы по программе 

Для проверки знаний, полученных учащимися профильных аграрных классов в ходе обучения, 

преподавателями разрабатываются тесты для входного, промежуточного и итогового контроля. 
Итогом обучения по программе является разработка проектов или исследовательских работ по 

сельскохозяйственному направлению «Моё собственное дело». Учащиеся с лучшими работами могут 

принимать участие в областных конкурсах и конференциях «Юных исследователей окружающей среды», 

«Юннат», эколого-биологической олимпиаде и др. 
По окончании профильных аграрных классов учащимся (выпускникам), успешно освоившим 

образовательную программу агроклассов, предоставляется преимущественное право при зачислении по 
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программам среднего профессионального образования в ОГБПОУ «Новгородский агротехнический 

техникум». 

Перспективы дальнейшего развития: 
Развитие малого и семейного бизнеса по переработке с/х продукции; освоение элитных и новых 

агрокультур, установление связи с начальными профессиональными учебными заведениями с целью 

расширения профориентации. 
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2. Учебный план программы 

 

«Введение в агробизнес» 

 

№ Название тем Теория Практика Экскурсии Всего 

I Введение в программу:  2 2 2 6 

II Понятие, сущность и 

особенности аграрного 
производства 

2 2  4 

II Природно-ресурсный потенциал 

сельскохозяйственного 
производства 

4 4 2 10 

III Мировой и российский опыт 

организации аграрных 

производств, производства с/х 
продукции и применения 

технологий в сельском хозяйстве 

4 4 4 12 

IV Современная 

сельскохозяйственная техника и 
оборудование 

4 4 4 12 

V Агроэкология 4 4 2 10 

VI Правовые основы организации 

малого бизнеса и 
предпринимательства в АПК 

4 4 2 10 

VII Моё собственное дело - 4 - 4 

 ИТОГО 24 28 16 68 
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3 Содержание программы 

I.Введение в программу 

(теория - 2 часа, практическая часть - 2 часа, экскурсия - 2 часа) 

 

Обзор рынка труда по сельскохозяйственному направлению. Обзор учебных заведений Новгородской 
области и России, готовящих кадры для различных отраслей сельского хозяйства, правила приема, 

рекомендации. Мотивация учащихся к выбору сельскохозяйственных профессий. 

Практическая часть. 
1. Вводная диагностика. Тестирование учащихся по биологии и основам сельского хозяйства. 

2. Вводная диагностика. Тестирование учащихся по выбору профессии, профессиональной диагностики 

склонностей и интересов учащихся. 
3. Дискуссия «Какую профессию я выбираю?». 

4. Экскурсия. Мастер-класс успешных предпринимателей. 

 

II. Понятие, сущность и особенности аграрного производства 
(теория – 2 часа, практика – 2 часа) 

 

Исторические аспекты сельскохозяйственного уклада. Особенности природообустройства в 
различных климатических условиях и социальных укладах жизни. Цели и задачи агробизнеса. 

Составляющие аграрного бизнеса. Условия создания различных типов хозяйств в зависимости от наличия 

фермерских ресурсов: земельных, трудовых, почвенно-климатических, водных и пр., конъюнктуры рынка. 

Специализации хозяйств. Особенности организации предпринимательской деятельности. 
Практическая часть. 

1. Семинар «Перспективы развития агропромышленного комплекса в Новгородском районе и 

Новгородской области». 
2. Занятие – презентация «Секреты делового успеха». 

3. Эссе «Мои перспективы в агробизнесе». 

4. Самостоятельная работа с интернет – ресурсами по теме экскурсии. 
 

III. Природно-ресурсный потенциал сельскохозяйственного производства 

(теория – 4 часа, практика – 4 часа, экскурсии – 2 часа) 

 

Круговороты веществ и потоки энергии как общебиотическая основа сельского хозяйства. 

Почвенные ресурсы. Агроклиматические ресурсы. Водные ресурсы. Биологические ресурсы. Понятия: 

природоемкость, ресурсоемкость, экологоёмкость производства. Ресурсные циклы, их классификация и 
особенности функционирования. Характер цикла почвенно-климатических ресурсов и 

сельскохозяйственного сырья. 

 

 

 

Практическая часть. 

1. Семинар «Природно-ресурсный потенциал сельскохозяйственного производства в Новгородской 

области». 

2. Практическая работа «Определение типа почв по образцам методом формирования шарика или 

жгутика, по сыпучести и цвету». 

3. Исследовательский блок: 
- Семинар «Понятие об исследовательской работе. Работа с литературными источниками». Общее 

представление об исследовательской работе. Порядок подготовки, организации и проведения 

исследовательской работы. Характеристика отдельных литературных источников. Журнальная статья. 

Рецензия. Аннотация. Реферат. Учебное и методическое пособие. Справочная литература. Сборник 
научных статей. Библиографический поиск. Каталог. Виды каталогов. Поиск литературы по 

библиотечному и электронному каталогам.  

- Индивидуальная работа «Выбор темы исследования. Оформление библиографии по проблеме 
исследования». 

4. Самостоятельная работа с интернет – ресурсами по теме экскурсии. 

5. Экскурсия. 
 

 

IV. Мировой и российский опыт организации аграрных производств, производства с/х продукции и 

применения технологий в сельском хозяйстве (по отраслям) 
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(теория – 4 часа, практика – 4 часа, экскурсии – 4 часа) 

Основы растениеводства (в т. ч. садоводства), животноводства. Производство 

сельскохозяйственной продукции. Ресурсосберегающие технологии в растениеводстве и животноводстве. 
Опыт передовых стран в сельскохозяйственных отраслевых производствах. Политическая, экономическая, 

экологическая и социальная составляющая успеха. 

Практическая часть. 

1. Семинар «Опыт организации аграрного производства в Новгородском районе». 

2. Семинар «Применение современных технологий в АПК Новгородского района».  

3. Практическая работа «Определение вредных насекомых, болезней растений, сорных растений». 

4. Практическая работа «Виды кормов. Органолептическая оценка качества различных образцов кормов 

(зеленые, зерновые, сено, солома, силос, корнеплоды, клубнеплоды)» 
5. Исследовательский блок: 

- Семинар «Методы научного исследования». Наблюдение. Анкетирование. Социологический опрос. 

Беседа. Тестирование. Естественный и лабораторный эксперименты. Обработка эмпирических данных 
исследования. Статистическая обработка данных. Формы представления полученных данных. Общее 

представление о компьютерной обработке и представлении данных. 

- Индивидуальная работа «Планирование и проведение наблюдения. Представление результатов в 

различных видах: табличном, графическом, схематическом и т.д.». 
- Семинар «Основные положения методики проведения опытов и экспериментов с 

сельскохозяйственными растениями и животными». 

Требования к полевому опыту с сельскохозяйственными культурами. Виды опытов. Выбор и 
подготовка земельного участка. Основные элементы методики полевого опыта. Размещение вариантов в 

полевом опыте. Техника закладки и проведения. Наблюдения и учёт в период вегетации. Документация и 

отчетность опытнической работы. 
Современные методы зоотехнических опытов: сущность, техника проведения, достоинства и 

недостатки. Особенность и методика составления плана селекционно-племенной работы. Основные 

зоотехнические методы: наблюдение, обследование, историческое сравнение и экспериментальный метод.  

Требования к опытам с сельскохозяйственными животными. Место проведения. Научное 
обоснование, последовательность проводимой работы и методы обработки полученных результатов с 

доказательствами их достоверности. Групповой метод: контрольная и опытная группы. 

- Индивидуальная работа «Технология закладки опыта в полевых условиях», «Выбор методики 
исследовательской деятельности». 

6. Самостоятельная работа с интернет – ресурсами по теме экскурсии. 

7. Экскурсия.  

 
V. Современная сельскохозяйственная техника и оборудование  

(теория – 4 часа, практика – 4 часа, экскурсии – 4 часа) 

Формирование технической инфраструктуры АПК. Технологии и виды оборудования, применяемые 
в агропроизводстве. Их назначение и современные тенденции модернизации. 

Практическая часть. 

1. Семинар-практикум «Механизация АПК Новгородского района и Новгородской области. Потребность в 

сельскохозяйственной технике малых предприятий АПК».  
2. Самостоятельная работа с интернет – ресурсами по теме экскурсии. 

3. Экскурсия.  

 
VI. Агроэкология (теория – 4 часа, практика – 4 часа, экскурсии – 2 часа) 

 Агроэкосистемы. Биопродуктивность агроэкосистем. Роль отдельных компонентов в агросистемах 

(культивируемые растения, насекомые, фитопатогенные грибы, сорные растения). Экологические аспекты 
интенсификации земледелия (севообороты, селекция, применение удобрений, мелиорация земель, 

пестициды).  

 Проблемы производства экологически безопасной сельскохозяйственной продукции, применения 

современных технологий их производства и переработки. 
О состоянии рынка экологического агропроизводства. Основные источники загрязнения в 

агросфере. Основные виды токсикантов, содержащихся в пищевых продуктах: тяжелые металлы (Hg, Cd, 

Fe, Pb, As, Cu, Zn); остаточные количества пестицидов; нитраты, нитриты; радиоактивные элементы; 
диоксины; микотоксины; полихлорированные бифенилы. Лекарственные средства (антибиотики, 

гормональные и сульфаниламидные препараты); регуляторы роста, используемые в сельском хозяйстве; 

препараты, применяемые для улучшения качества и сохранности первичной продукции и как добавки к 

пищевым продуктам и т.д. 
Источники загрязнения токсическими веществами, формы нахождения токсических веществ в 

сельскохозяйственной продукции и почве. Основные факторы, влияющие на поведение токсикантов в 
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системе «почва-растение-животное-человек». Влияние токсикантов на биохимический состав растений. 

Действие токсикантов на человека и теплокровных животных. 

Практическая часть. 

1. Семинар «Проблема охраны земельных ресурсов в Новгородском районе и Новгородской области». 

2. Практическая работа «Определение различных видов минеральных удобрений, с помощью изучаемых в 

школе простейших химических реакций, а также по внешнему виду». 

3. Исследовательский блок: 
- Семинар «Структура исследования».Введение. Понятие об актуальности выбранной темы. 

Постановка проблемы. Определение объекта и предмета исследования. Формулирование цели. 

Определение задач. Теоретическая и практическая новизна и значимость исследования. Содержание 

теоретической части исследования. Содержание практической части исследования. Содержание 
заключительной части исследования. Формулирование выводов. 

- Индивидуальная работа «Подготовка структуры своего исследования. Составление индивидуального 

рабочего плана». 
4. Самостоятельная работа с интернет – ресурсами по теме экскурсии. 

5. Экскурсия.  

 
VII. Правовые основы организации малого бизнеса и предпринимательства в агропромышленном 

комплексе 

 (теория – 4 часа, практика – 4 часов, экскурсии – 2 часа) 

Правовые нормы природопользования в системе агропромышленного комплекса. Особенности 
организации различных форм агробизнеса. 

Системы государственного управления агропромышленным комплексом Российской Федерации. 

Основные законодательные документы, регулирующие хозяйственную деятельность АПК. Правовые 
аспекты оформления статуса индивидуального предпринимателя. Порядок проведения и документального 

оформления эколого-экономического аудита, стандартизации и сертификации сельскохозяйственной 

продукции. 

 

Практическая часть. 

1. Контрольное тестирование по изученным темам. 

2. Исследовательский блок: 
- Практическая работа «Возможности применения компьютерных технологий в исследованиях.  

Программы Word, Excel, Power point и др.». 

- Индивидуальная работа «Разработка компьютерной презентации». 

3. Самостоятельная работа с интернет – ресурсами по теме экскурсии. 
4. Экскурсия. 

 

IX. Моё собственное дело (практика – 4 часа) 
Практическая часть 

1. Самостоятельная деятельность по подготовке исследовательских работ, проектов, бизнес-планов. 

Интерактивные консультации с преподавателями Новгородского агротехнического техникума. 
2. Дискуссия с представителями администрации, Центра труда и занятости населения, преподавателями  

ОГБПОУ «Новгородский агротехнический техникум», привлеченными специалистами «Легко ли 

бытьпредпринимателем». 

3. Защита исследовательских работ, проектов, бизнес-планов «Моё собственное дело». 
4. Итоговое тестирование. 

 

Программа учебного предмета «Педагогический практикум» 

Планируемые результаты освоения учебного курса Личностные: 

− формирование гражданской позиции 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; 

− формирование 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; 
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− формирование 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; 
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− 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; 

− осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных жизненных планов; 

отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в решении личных, общественных, 

государственных, общенациональных проблем. 

Метапредметные: 

 

− 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 в решении 

когнитивных, коммуникативных и 
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организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

− 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: 

 

− получение практических навыков организации внеклассной деятельности; 

− обеспечение методологической компетентности, позволяющей осуществить прогнозирование и 

самопроектирование «Я-концепции» личности; 

− получение навыков и умений для оказания содействия в социализации и саморазвитии личности 

обучающихся; 

− формирование социально-педагогического самоопределения в будущем; 

− формирование положительной установки на педагогическую деятельность; 

− раскрытие возможностей педагогической деятельности для творческой самореализации личности 

будущего педагога. 

1. Содержание учебного курса 

 

Предметная сфера педагогики. Основные понятия педагогики 

 

Предмет и задачи педагогики. Методология педагогики. Структура педагогической науки. Функции 

педагогической науки. Терминологический словарь педагогов. Основные понятия. 
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История становления педагогики как науки 

 

Образование и воспитание на Руси с древнейших времен до конца ХVII века. Воспитание и образование в 

Киевской (Х–ХIII вв.) и Московской (ХIV–ХVII вв.) Руси. Славяно-греко-латинская академия (1687 г.). 

Образование и педагогическая мысль в России ХVIII – первой половины XIX вв. Цифирные и гарнизонные 

школы. Открытие Академии наук (1725 г.). Образовательная деятельность Л.Ф. Магницкого. Выдающиеся 

представители отечественного образования и педагогической мысли второй половины XIX – начала XX 

века: К.Л. Ушинский, Н.И. Пирогов, В.И. Водовозов, П.Г. Редкий, В.Я. Стоюнин, Д.И. Менделеев, Л.Н. 

Толстой, С.А. Рачинский, П.Ф. Лесгафт, П.Ф. Каптерев, В.П. Вахтеров. К.Н. Вентцель, С.И. Гессен, А.С. 

Макаренко и др. 

Современные педагогические концепции 

 

Основные педагогические концепции и педагогические парадигмы Западной Европы, Америки, России. 

Модели образования в современном мире. Современное мировое образовательное пространство, его 

структура и варианты развития. Мировые образовательные программы. Современные педагоги, новаторы и 

новаторские школы конца века. Тенденции развития образования в 21 веке. Психолого-педагогические 

задачи, сущность их проектирования. 

Методы обучения 

 

Традиционная классификация методов обучения. Классификация методов по назначению. Классификация 

методов по типу (характеру) познавательной деятельности. Метод проблемного изложения. Сущность 

информационно- рецептивного метода. Репродуктивный метод. Сущность исследовательского метода 

обучения. Группа методов по дидактическим целям. Моделирование образовательных и педагогических 

ситуаций. Психолого-педагогические 
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методики диагностики, прогнозирования и проектирования, накопления профессионального опыта. 

Особенности педагогической профессии 

 

Профессия и специальность педагога. Профессии типа «Человек – Человек». Возникновение и становление 

педагогической профессии. Содержание педагогического труда. Условия труда учителя. Творческий 

характер учительской деятельности. Компоненты профессиональной деятельности учителя-предметника. 

Задачи и содержание воспитательной работы в современной школе 

 

Сущность процесса воспитания. Закономерности и принципы воспитания. Общие методы и формы 

воспитания. 

Основы воспитательной работы. Теоретические основы нравственного воспитания учащихся. Теоретические 

основы трудового воспитания. 

Основы воспитательной работы с коллективом учащихся. Теоретические основы умственного воспитания. 

Теоретические основы эстетического воспитания. Теоретические основы физического воспитания. 

Теоретические основы правового воспитания. 

Основы работы классного руководителя (организатора воспитательной работы в школе). Содержание и 

формы внеклассной и внешкольной работы. Совместная воспитательная работа школы и семьи. 

Распознавание личностных качеств участников группы, а также своих качеств с помощью определения 

видов чувств. 

Портрет личности учителя и требования к ней 

 

Основные признаки психолого-педагогической культуры педагога: психолого-педагогическая грамотность, 

уровень педагогического мастерства, степень развития педагогических способностей, нравственно- 

профессиональная воспитанность. Требования, предъявляемые к учителю, 
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работающему в учебных заведениях. Этические и психологические установки педагога: отношение к обучающимся, 

отношение к организации коллективной деятельности, отношение к самому себе. 

Педагогические способности будущего педагога 

 

Понятие о структуре педагогических способностей. Интерес и склонность к педагогической работе – условие 

развития педагогических способностей. Трудолюбие как фактор, способствующий развитию способностей. 

Психологические основы самовоспитания при подготовке к педагогической деятельности. Методы оптимизации 

эмоционального состояния педагога: дыхательные упражнения, техники самовнушения и аутотренинга. 

Конструирование различных форм психолого-педагогической деятельности. 

Возрастные особенности и возрастные периоды развития личности 

 

Возрастные этапы в развитии личности школьника, их характеристика. Особенности воспитания учащихся разных 

возрастов. Акселерация и социальная зрелость. 

Педагогические учебные заведения 

 

Система подготовки педагогических кадров в России. Типы педагогических учебных заведений. Специальности 

педагогического профиля. Правила поступления в педагогическое учебное заведение. Права и обязанности в 

получении профессионального образования. 

Формы проведения занятий: лекция, семинар, практикум, практическая работа. 

 

Организационныйраздел. 

Условия реализации программы формирования УУД должны обеспечить совершенствование компетенций 
проектной и учебно-исследовательской деятельности обучающихся. 

Условия реализации программы формирования УУД включают: укомплектованность образовательной 

организации педагогическими, 
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руководящимииинымиработниками; 

уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной организации; 

непрерывность профессионального развития педагогических работников образовательной 
организации, реализующей образовательную программу среднегообщего образования. 

 Педагогические кадры должны иметь необходимый уровень подготовки для 

реализации программы формирования УУД, что может включать следующее: 

педагоги владеют представлениями о возрастных особенностях обучающихся начальной, 
основной и старшей школы; 

педагоги прошли курсы повышения квалификации, посвященные ФГОС СОО; педагоги 

участвовали в разработке программы по формированию УУД 
или участвовали во внутришкольном семинаре, посвященном особенностям применения 

выбранной программы по УУД; 

педагогимогутстроитьобразовательнуюдеятельностьврамках учебногопредмета в 

соответствии с особенностями формирования конкретных УУД; 
педагоги осуществляют формирование УУД в рамках проектной, 

исследовательской деятельности; 

педагогивладеютметодикамиформирующегооценивания; 
педагогиумеютприменятьинструментарийдляоценкикачестваформирования УУД в рамках 

одного или нескольких предметов. 

 Наряду с общими можно выделить ряд специфических характеристик организации 
образовательного пространства старшей школы, обеспечивающих формирование УУД в открытом 

образовательном пространстве: 

сетевое взаимодействие образовательной организации с другими организациями общего и 

дополнительного образования, с учреждениями культуры; 
обеспечение возможности реализации индивидуальной образовательнойтраектории 

обучающихся (разнообразие форм получения образования в данной образовательной организации, 

обеспечение возможности выбора обучающимся формы получения образования, уровня освоения 
предметного материала, учителя, учебной группы); 

использование дистанционных форм получения образования как элемента индивидуальной 

образовательной траектории обучающихся; 
обеспечение возможности вовлечения обучающихся в проектную деятельность, в том

 числе в деятельность социального проектирования и 

социального предпринимательства; 

обеспечение возможности вовлечения обучающихся в разнообразную исследовательскую 
деятельность; 

обеспечение широкой социализации обучающихся как через реализацию социальных 

проектов, так и через организованную разнообразную социальную практику: работу в 
волонтерских организациях, участие в благотворительных акциях, марафонах и проектах. 

 К обязательным условиям успешного формирования УУД относится создание 

методически единого пространства внутри образовательной организации как во время уроков, так 

и вне их. 

 

2.3.РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ 

 

I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ. 
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1. Содержание воспитания обучающихся в образовательной организации определяется 
содержанием российских базовых (гражданских, национальных) норм и ценностей, которые 

закреплены в Конституции Российской Федерации. Эти ценности и нормы определяют 

инвариантное содержание воспитания обучающихся. Вариативный компонент содержания 

воспитания обучающихся включает духовно-нравственные ценности культуры, традиционных 
религий народов России. 

2. Воспитательная деятельность в общеобразовательной организации планируется и 

осуществляется в соответствии с приоритетами государственной политики в сфере воспитания. 

Приоритетной задачей Российской Федерации в сфере воспитания детей является развитие 
высоконравственной личности, разделяющей российские традиционные духовные ценности, 

обладающей актуальными знаниями и умениями, способной реализовать свой потенциал в 

условиях современного общества, готовой к мирному созиданию и защите Родины. 

3. Цельизадачивоспитанияобучающихся. 

 Цель воспитания обучающихся в образовательной организации: развитие личности, 
создание условий для самоопределения и социализации на основе традиционных российских 

ценностей (жизни, достоинства, прав и свобод человека, патриотизма, гражданственности, 

служения Отечеству и ответственности за его судьбу, высоких нравственных идеалов, крепкой 

семьи, созидательного труда, приоритета духовного над материальным, гуманизма, милосердия, 
справедливости, коллективизма, взаимопомощи и взаимоуважения, исторической памяти и 

преемственности поколений, единства народов России26), а также принятых в российском 

обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства. 
 Задачивоспитанияобучающихсявобразовательнойорганизации: 

усвоение обучающимися 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 социальных отношений, применения полученных 
знаний; 

достижение личностных результатов освоения общеобразовательных программ в 

соответствии с ФГОС СОО. 

 Личностные результаты освоения обучающимися образовательных программ 
включают: 

осознание российской гражданской идентичности; 

сформированностьценностейсамостоятельностииинициативы; 
готовность обучающихся к саморазвитию, самостоятельности и личностному 

самоопределению; 

наличие мотивации к целенаправленной социально значимой деятельности; 
сформированностьвнутреннейпозицииличностикакособогоценностного 

отношенияксебе,окружающимлюдямижизнивцелом. 

 Воспитательная деятельность в образовательной организации планируется и 

осуществляется на основе аксиологического, антропологического, культурно- исторического, 

системно-деятельностного, личностно-ориентированного подходов и с учётом принципов 
воспитания: гуманистической направленности воспитания, совместной 

 

26 Пункт 5 Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных 

российских духовно-нравственных ценностей, утвержденных Указом Президента Российской 

Федерации от 9 ноября 2022 г. № 809. 
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деятельности детей и взрослых, следования нравственному примеру, безопасной 
жизнедеятельности, инклюзивности, возрастосообразности. 

4. Направлениявоспитания. 

 Программа воспитания реализуется в единстве учебной и воспитательной деятельности 

образовательной организации по основным направлениям воспитания в соответствии с ФГОС 

СОО и отражает готовность обучающихся руководствоваться ценностямииприобретать 

первоначальный опыт деятельностинаих основе, втом числев части: 
 Гражданского воспитания, способствующего формированию российской 

гражданской идентичности, принадлежности к общности граждан Российской Федерации, к 

народуРоссии как источникувласти в Российском государстве и субъектутысячелетней российской 
государственности, уважения к правам, свободам и обязанностям гражданина России, правовой и 

политической культуры. 

 Патриотического воспитания, основанного на воспитании любви к родному краю, 

Родине, своему народу, уважения к другим народам России; историческое просвещение, 
формирование российского национального исторического сознания, российской культурной 

идентичности. 

 Духовно-нравственного воспитаниянаосноведуховно-нравственнойкультуры 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. 

 Эстетического воспитания, способствующего формированию эстетической культуры 
на основе российских традиционных духовных ценностей, приобщения к лучшим образцам 

отечественного и мирового искусства. 

 Физического воспитания, ориентированного на 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. 

 Трудового воспитания, основанного на воспитании уважения к труду, трудящимся, 
результатам труда (своего и других людей), ориентации на трудовую деятельность, получение 

профессии, личностное самовыражение в продуктивном, нравственно достойном труде в 

российском обществе, достижение выдающихся результатов в профессиональной деятельности. 

 Экологического воспитания, способствующего формированию экологической 
культуры, ответственного, бережного отношения к природе, окружающей среде на основе 

российскихтрадиционныхдуховныхценностей,навыковохраны,защиты,восстановления природы, 

окружающей среды. 
 Ценности научного познания, ориентированного на воспитание стремления к 

познанию себя и других людей, природы и общества, к получению знаний, качественного 

образования с учётом личностных интересов и общественных потребностей. 
 Целевыеориентирырезультатоввоспитания. 

 Требования к личностным результатам освоения обучающимися ООП СОО 

установлены ФГОС СОО. 

На основании этих требований в данном разделе представлены целевые ориентиры 

результатов в воспитании, развитии личности обучающихся, на достижение которых должна быть 
направлена деятельность педагогического коллектива для выполнения требований ФГОС СОО. 

 Целевые ориентиры определены в соответствии с инвариантным содержанием 

воспитания обучающихся на основе российских базовых (гражданских, конституциональных) 
ценностей, обеспечивают единство воспитания, воспитательного пространства. 
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 Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне среднего общего образования. 

 Гражданскоевоспитание: 

осознанно выражающий свою российскую гражданскую принадлежность (идентичность) в 
поликультурном, многонациональном и многоконфессиональном российском обществе, в 

мировом сообществе; 

сознающий своё единство с народом России как источником власти и субъектом 

тысячелетней российской государственности, с Российским государством,ответственность за его 
развитие в настоящем и будущем на основе исторического просвещения, сформированного 

российского национального исторического сознания; 

проявляющий готовность к защите Родины, способный аргументированноотстаивать 
суверенитет и достоинство народа России и Российского государства, сохранять и защищать 

историческую правду; 

ориентированный на активное гражданское участие на основе уважения закона и 

правопорядка, прав и свобод сограждан; 
осознанно и деятельно выражающий неприятие любой дискриминации по социальным, 

национальным, расовым, религиозным признакам, проявлений экстремизма, терроризма, 

коррупции, антигосударственной деятельности; 

обладающийопытомгражданской социальнозначимойдеятельности(в ученическом 
самоуправлении, волонтёрском движении, экологических, военно-патриотических и другие 

объединениях, акциях, программах). 

 Патриотическоевоспитание: 
выражающий свою национальную, этническую принадлежность, приверженность к родной 

культуре, любовь к своему народу; 

сознающий причастность к многонациональному народу Российской Федерации, 
Российскому Отечеству, российскую культурную идентичность; 

проявляющий деятельное ценностное отношение к историческому и культурному наследию 

своего и других народов России, традициям, праздникам, памятникам народов, проживающих в 

родной стране – России; 
проявляющий уважение к соотечественникам, проживающим за рубежом, поддерживающий 

их права, защиту их интересов в сохранении российской культурной идентичности. 

 Духовно-нравственноевоспитание: 

проявляющий приверженность традиционным духовно-нравственным ценностям, культуре 
народов России с учётом мировоззренческого, национального, конфессионального 

самоопределения; 

действующий и оценивающий своё поведение и поступки, поведение и поступки других 
людей с позиций традиционных российских духовно-нравственных ценностей и норм с 

осознанием последствий поступков, деятельно выражающий неприятие антигуманных и 

асоциальных поступков, поведения, противоречащих этим ценностям; 
проявляющий уважение к жизни и достоинству каждого человека, свободе 

мировоззренческого выбора и самоопределения, к представителям различных этнических 

групп,религийнародовРоссии,ихнациональномудостоинствуи религиознымчувствамс учётом 

соблюдения конституционных прав и свобод всех граждан; 

понимающий и деятельно выражающий ценность межнационального, межрелигиозного 
согласия людей, народов в России, способный вести диалог с людьми разных национальностей, 

отношения к религии и религиозной принадлежности, находить общие цели и сотрудничать для их 

достижения; 
ориентированный на создание устойчивой семьи на основе российских традиционных 

семейных ценностей,пониманиябракакаксоюзамужчиныи женщиныдля создания семьи, рождения 

и воспитания в семье детей, неприятия насилия в семье, ухода от родительской ответственности;  
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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.  

 Эстетическоевоспитание: 

выражающий понимание ценности отечественного и мирового искусства, российского и 

мирового художественного наследия; 

проявляющий восприимчивость к разным видам искусства, понимание эмоционального 
воздействия искусства, его влияния на поведение людей, умеющий критически оценивать это 

влияние; 

проявляющий понимание художественной культуры как средства коммуникации и 
самовыражения в современном обществе, значения нравственных норм, ценностей, традиций в 

искусстве; 

ориентированный на осознанное творческое самовыражение, реализациютворческих 

способностей в разных видах искусства с учётом российских традиционных духовных и 
нравственных ценностей, на эстетическое обустройство собственного быта. 

 Физическоевоспитание,формированиекультурыздоровьяиэмоционального 

благополучия: 

понимающий и выражающий в практической деятельности ценностьжизни, здоровья и 
безопасности, значение личных усилий в сохранении и укреплении своего здоровья и здоровья 

других людей; 

соблюдающий правила личной и общественной безопасности, в том числе безопасного 
поведения в информационной среде; 

выражающий на практике установку на здоровый образ жизни (здоровое питание, 

соблюдение гигиены, режим занятий и отдыха, регулярную физическую активность), стремление к 
физическому совершенствованию, соблюдающий и пропагандирующий безопасный и здоровый 

образ жизни; 

проявляющий сознательное и обоснованное неприятие вредных привычек (курения, 

употребления алкоголя, наркотиков, любых форм зависимостей), деструктивного поведения в 
обществе и цифровой среде, понимание их вреда для физического и психического здоровья;  

демонстрирующий навыки рефлексии своего состояния (физического, эмоционального, 

психологического), состояния других людей с точки зрения безопасности, сознательного 

управления своим эмоциональным состоянием; 
развивающий способности адаптироваться к стрессовым ситуациям в общении, в разных 

коллективах, к меняющимся условиям (социальным, информационным, природным). 

 Трудовоевоспитание: 
уважающий труд, результаты труда, трудовые и профессиональные достижения 

своихземляков,ихвкладвразвитиесвоегопоселения,края,страны,трудовыедостижения российского 

народа; 
проявляющий способность к творческому созидательному социально значимому труду в 

доступных по возрасту социально-трудовых ролях, в том числе предпринимательской 

деятельности в условиях самозанятости или наёмного труда; 

участвующий в социально значимой трудовой деятельности разного вида в семье, 

общеобразовательной организации, своей местности, в том числе оплачиваемом труде в 
каникулярные периоды, с учётом соблюдения законодательства Российской Федерации; 

выражающий осознанную готовность к получению профессионального образования, к 

непрерывному образованию в течение жизни как условию успешной профессиональной и 
общественной деятельности; 
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понимающий  специфику трудовой  деятельности, регулирования

 трудовых отношений, самообразования и профессиональной 

самоподготовки в информационном высокотехнологическомобществе,готовый 
учитьсяитрудитьсявсовременномобществе; ориентированный на осознанный выбор

 сферы трудовой, профессиональной 

деятельностивроссийскомобществесучётомличныхжизненныхпланов,потребностей 

своейсемьи,общества. 

 Экологическоевоспитание: 

демонстрирующий в поведении сформированность экологической культуры на основе 
понимания влияния социально-экономических процессов на природу, в том числе на глобальном 

уровне, ответственность за действия в природной среде; 

выражающий деятельное неприятие действий, приносящих вред природе; применяющий 
знания естественных и социальных наук для разумного, бережливого 

природопользованиявбыту,общественномпространстве; 

имеющий и развивающий опыт экологически направленной, природоохранной, 

ресурсосберегающей деятельности, участвующий в его приобретении другими людьми. 
 Ценностинаучногопознания: 

деятельно выражающий познавательные интересы в разных предметных областях с 

учётом своих интересов, способностей, достижений; 

обладающий представлением о современной научной картине мира, достижениях науки и 
техники, аргументированно выражающий понимание значения науки в жизни российского 

общества, обеспечении его безопасности, гуманитарном, социально- экономическом развитии 

России; 
демонстрирующий навыки критического мышления, определения достоверной научной 

информации и критики антинаучных представлений; 

развивающий и применяющий навыки наблюдения, накопления и систематизации фактов, 

осмысления опыта в естественно-научной и гуманитарной областях познания, 
исследовательской деятельности. 

1. Содержательный раздел 

 

 Уклад образовательной организации 

МКОУ Мосальская средняя общеобразовательная школа №1 расположена в живописном месте, 

на крутом берегу реки Можайка, недалеко от соснового бора, который является 

памятником природы регионального значения. Численность учащихся варьируется в пределах 280–3000 

человек. В школе обучаются дети из г. Мосальск и Мосальского района. Около 30% обучающихся 

ежедневно приезжают в школу на школьных автобусах. Благодаря 

немногочисленному коллективу в школе созданы благоприятные условия для сотрудничества, 

организации совместной деятельности и общения, творчества педагогов и детей, старших и 

младших. Знание личностных особенностей, бытовых условий жизни друг друга, отношений в 

семьях способствует установлению доброжелательных и доверительных отношений между 

педагогами и школьниками. 

Богатая история города и школы создают хорошие возможности для гражданско- 

патриотического воспитания учащихся. Среди выпускников школы – известные люди, гордость за 

творческую деятельность и жизненный путь которых прививается учащимся школы: К.Г. Бушуев, 

Н.А. Стихов, В.Г. Жоглин. На стенах школы имеются две мемориальные доски – К.Г. Бушуеву и Н.А. 

Стихову. 

Школа имеет свою символику: герб и гимн, которые расположены в коридоре здания на 

первом этаже. Гимн школы исполняется школьным сообществом в конце каждой торжественной 

общешкольной линейки. 

Наличие большой пришкольной территории, школьного сада и участка для выращивания овощей, 

близость соснового бора, реки позволяет реализовывать трудовое и экологическое воспитание 

школьников. 

В школе развивается волонтёрское движение. 
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На протяжении многих лет в школе работает школьный спортивный клуб «Юность», одной из 

основных задач которого является вовлечение школьников в активное занятие физкультурой и 

спортом, а также в процесс сдачи норм ГТО. Обладателями знаков ГТО разного достоинства 

являются не только школьники, но и учителя. 

В школе существует стройная система вокальных ансамблей, которые объединяются в 

младший школьный хор и старший школьный хор, составляя сводный школьный хор. Школьный 

хор, ансамбли и солисты школы являются постоянными участниками всех концертов и 

праздников, проводимых районным Домом культуры. 

Школа реализует общеразвивающие программы дополнительного образования 

спортивной, художественной, технической, естественно-научной и туристско-краеведческой 

направленностей в рамках участия в Федеральных проектах «Успех каждого» и «Точка роста». 

В своей воспитательной деятельности школа активно использует потенциал социального 
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окружения и тесно сотрудничает с учреждениями культуры муниципального района, такими как 

районная библиотека, музейно-краеведческий центр «Дом Богдановых», Мосальская картинная галерея, 

кинотеатр «Мир». Учащиеся школы всех возрастов являются постоянными посетителями выставок, 

праздников, акций, открытых уроков, проводимых этими учреждениями. 

С Мосальской детской школой искусств им. Н.П. Будашкина и районным Домом культуры, 

МКОУ МСОШ №1 связано не только многолетним опытом сотрудничества, но и проведением 

совместных мероприятий для обучающихся, их родителей, жителей города и района. Вследствие 

того, что в школе отсутствует актовый зал, многие культурно-массовые мероприятия проводятся на 

сценах этих учреждений, при непосредственной помощи сотрудников культуры, что позволяет 

проводить школьные праздники на высоком культурном уровне. 

В тесном сотрудничестве с детско-юношеской спортивной школой и физкультурно- 

оздоровительным комплексом «Победа» работает школьный спортивный клуб, организуя 

совместно важные спортивные ключевые общешкольные мероприятия, такие как летняя и зимняя 

недели здоровья, школьный этап спартакиады школьников, некоторые станционные игры, а также 

двухдневный туристический слёт. 

Одним из важнейших принципов воспитания является создание в образовательной организации 

психологически комфортной среды для каждого обучающегося и взрослого, без 

которой невозможно конструктивное взаимодействие обучающихся и педагогических работников. 

Важнейшим условием реализации этого принципа является совместная деятельность учащихся и 

педагогов, когда педагог является не организатором и контролёром какой-либо деятельности, а таким 

же участником. Педагоги поют на праздниках в школьном хоре, участвуют в 

художественной самодеятельности, бегут вместе с учащимися кроссы, сдают нормы ГТО, 

участвуют в эколого-трудовых акциях вместе со школьниками. 

Педагогические работники школы ориентированы на формирование коллективов в рамках 

школьных классов, кружков, студий, секций и иных детских объединений, на установление в них 

доброжелательных и товарищеских взаимоотношений. 

Виды, формы и содержание воспитательной деятельности 

 

Воспитательная работа в МКОУ Мосальской средней общеобразовательной школе №1 

представлена в рамках основных (инвариантных) модулей: «Основные школьные дела», «Классное 

руководство», «Урочная деятельность», «Внеурочная деятельность», «Внешкольные мероприятия», 

«Предметно-пространственная среда», «Работа с родителями», «Самоуправление», 

«Профилактика и безопасность», «Социальное партнерство», «Профориентация». 

 

Модули описаны последовательно по мере уменьшения их значимости в воспитательной системе 

школы. 

Модуль «Урочная деятельность» 

Реализация педагогическими работниками воспитательного потенциала уроков (урочной 

деятельности, аудиторных занятий в рамках максимально допустимой учебной нагрузки) 

предусматривает: 

- максимальное использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 

демонстрацию обучающимся примеров ответственного, гражданского поведения, 



374 
 

проявления человеколюбия и добросердечности для формирования у обучающихся российских 

традиционных духовно-нравственных и социокультурных ценностей, российского исторического 

сознания; через подбор соответствующих текстов для чтения, задач для решения, проблемных 

ситуаций для обсуждения в классе; 

- включение учителями в рабочие программы по учебным предметам, курсам, модулям целевых 

ориентиров результатов воспитания, их учет в определении воспитательных задач уроков, занятий; 

 

- включение учителями в рабочие программы учебных предметов, курсов, модулей тематики в 

соответствии с календарным планом воспитательной работы; 

 

- выбор методов, методик, технологий, оказывающих воспитательное воздействие на личность в 

соответствии с воспитательным идеалом, целью и задачами воспитания, целевыми ориентирами 

результатов воспитания; реализацию приоритета воспитания в учебной деятельности; 

- включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию 

обучающихся к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, 

помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока; 

- установление доверительных отношений между педагогическим работником и его обучающимися, 

способствующих позитивному восприятию обучающимися требований и просьб педагогического 

работника, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их 

познавательной деятельности; 

- 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 

педагогическими работниками, соответствующие укладу общеобразовательной организации, 

установление и поддержку доброжелательной атмосферы; 

 

- организацию наставничества 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 поддержку исследовательской деятельности обучающихся, планирование и 

выполнение индивидуальных и групповых проектов воспитательной направленности. 
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- УЧАСТИЕ ВО ВСЕРОССИЙСКОЙ ОЛИМПИАДЕ ШКОЛЬНИКОВ, РАЙОННОЙ КРАЕВЕДЧЕСКОЙ 

КОНФЕРЕНЦИИ ИМ. А.Е. ЗАЙЦЕВА, В ХЛЮСТИНСКИХ ЧТЕНИЯХ, ОБЛАСТНОЙ НАУЧНО-

ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ «МОЛОДОСТЬ – НАУКЕ» ПАМЯТИ А.Л. ЧИЖЕВСКОГО, 

ОБЛАСТНЫХ КРАЕВЕДЧЕСКИХ ЧТЕНИЯХ ПАМЯТИ А. Д. ЮДИНА. 
 

 

Модуль «Внеурочная деятельность» 

 
Реализация воспитательного потенциала внеурочной деятельности в целях обеспечения 

индивидуальных потребностей обучающихся осуществляется в рамках выбранных ими курсов, занятий: 

 курсы, занятия патриотической, гражданско-патриотической, военно-патриотической, 

краеведческой, историко-культурной направленности: программа внеурочной 

деятельности «Разговоры о важном»; 

 курсы, занятия познавательной, научной, исследовательской, просветительской 
направленности: программы внеурочной деятельности «Физика в задачах»; 

 курсы, занятия туристско-краеведческой направленности: программа дополнительного 

образования детей «Основы туризма»; 

 курсы, занятия оздоровительной и спортивной направленности: «Волейбол», 

«Баскетбол», программа дополнительного образования детей «Школьный спортивный клуб»; 

 курсы профессиональной ориентации обучающихся: программа внеурочной 

деятельности «Россия – мои горизонты» 

Модуль «Классное руководство» 

Реализация воспитательного потенциала классного руководства как особого вида педагогической 

деятельности, направленной в первую очередь на решение задач воспитания и социализации 

обучающихся, предусматривает: 

 планирование и проведение классных часов целевой воспитательной тематической 

направленности; 

 инициирование и поддержку классными руководителями участия классов в 

общешкольных делах, мероприятиях, оказание необходимой помощи обучающимся в их подготовке, 

проведении и анализе; 

 организацию интересных и полезных для личностного развития обучающихся совместных дел, 

позволяющих вовлекать в них обучающихся с разными потребностями, способностями, давать 

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 дней рождения обучающихся, 

классные вечера; 
 выработку совместно с обучающимися правил поведения класса, участие в выработке таких 

правил поведения в образовательной организации; 

 изучение особенностей личностного развития обучающихся путем наблюдения за их 

поведением, 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 педагогом-психологом; 

 доверительное общение и поддержку обучающихся в решении проблем (налаживание 

взаимоотношений с одноклассниками или педагогами, успеваемость и др.), совместный 

http://www.ronomal.kaluga.ru/moo/index.php?option=com_content&view=article&id=2213%3Axxvi-------&catid=2%3A2011-04-26-15-46-18&Itemid=3
http://www.ronomal.kaluga.ru/moo/index.php?option=com_content&view=article&id=2213%3Axxvi-------&catid=2%3A2011-04-26-15-46-18&Itemid=3
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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 требований по вопросам воспитания и обучения, предупреждение и (или) разрешение 

конфликтов между учителями и обучающимися; 

 проведение педагогических советов для решения конкретных проблем класса, интеграции 

воспитательных влияний педагогов на обучающихся, привлечение учителей- предметников к 

участию в классных делах, дающих им возможность лучше узнавать и понимать обучающихся, 
общаясь и наблюдая их во внеучебной обстановке, участвовать в родительских собраниях класса; 

 организацию и проведение регулярных родительских собраний, информирование родителей об 

успехах и проблемах обучающихся, их положении в классе, жизни класса в целом, помощь 

родителям и иным членам семьи в отношениях с учителями, администрацией; 
 создание и организацию работы родительского комитета класса, участвующего в решении 

вопросов воспитания и обучения в классе, общеобразовательной организации; 

 привлечение родителей (законных представителей), членов семей обучающихся к 
организации и проведению воспитательных дел, мероприятий в классе и  

общеобразовательной организации; 

 проведение в классе праздников, конкурсов, соревнований и других мероприятий. 

 

Модуль «Основные школьные дела» 

 

В целях формирования детско-взрослой общности и создания интересной событийно 

насыщенной жизни, в которой проявляется широта потребностей и интересов всех участников 

образовательного процесса, педагогами и учащимися школы при активной помощи родителей в 

течение учебного года проводятся общешкольные дела, которые стали традиционными. Эти 

ключевые общешкольные дела отражают школьный уклад жизни и призваны формировать 

школьную общность, живущую общими ценностями: 

- общешкольные линейки, посвящённые Дню знаний и Празднику последнего звонка, 

проводятся торжественно с вынесение флага РФ, при исполнении гимна РФ и гимна школы. На 

линейки приглашаются родители, выпускники школы, руководители организаций города и 

района. На линейках происходит взаимодействие разных групп участников образовательного 

процесса: руководители обращаются к учащимся с приветственным словом, родители 

поздравляют школьников, первоклассники поздравляют выпускников, выпускники поздравляют 

первоклассников. На этих линейках происходит торжественное награждение учащихся за 

значимые достижения. Выпускники и первоклассники готовят к линейке стихотворения, песни, танцы, 

театрализованные постановки. Эти линейки традиционно проводит директор школы. 

Проведение данных мероприятий способствует укреплению школьных традиций и 

формированию школьной общности, где каждый ученик чувствует себя частью школьного 

коллектива. 

- общешкольные линейки, посвящённые государственным праздникам и значимым событиям в 

истории страны: День солидарности в борьбе с терроризмом, День 

Конституции РФ, День памяти воинов-интернационалистов, День космонавтики являются 
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традиционными и проводятся ежегодно членами Совета старшеклассников для сохранения памяти о 

важных для нашей страны событиях. 

В условиях постоянной миграции определенных этнических групп населения и 

многокультурности и многонациональности российского общества важно убеждать 

подрастающее поколение в недопустимости решения конфликтов путем насилия и агрессии. 

Проведение линеек, посвященных Дню солидарности в борьбе с терроризмом и Дню Конституции 

РФ, призвано распространять идеи сплочения российского общества, как основы силы, 

стабильности и благополучия нашей большой страны; неприятия агрессии и жестокости по отношению к 

людям других национальностей. 

Общешкольные линейки, посвященные Дню памяти воинов-интернационалистов и Дню 

космонавтики, являются стартом для классных мероприятий, проводимых в каждом классе для более 

глубокого раскрытия темы или события, которым они посвящены. Выбор именно этих дат 

обусловлен тем, что на фасаде школы установлены две мемориальные доски: мемориальная доска 

Бушуеву К.Д., известному учёному в области ракетно-космической техники, который учился в нашей 

школе и мемориальная доска Стихову Н.А., выпускнику школы, погибшему при 

исполнении воинского долга в Афганистане. На линейки приглашаются воины- 

интернационалисты, по окончании линейки к мемориальным доскам возлагаются цветы. 
 

Проведение данных мероприятий направлено на ознакомление учащихся с достижениями нашей 

страны в различных сферах, формирование гордости и чувства сопричастности к этим событиям через 

историю жизней наших выпускников. 

- праздник «День учителя» организуется и проводится ежегодно Советом 

старшеклассников. Подготовка к празднику начинается задолго до его проведения и включает в 

себя выбор администрации школы из числа обучающихся для проведения Дня самоуправления, 

составление расписания занятий и звонков, подбор учителей-предметников и классных 

руководителей из числа старшеклассников, назначение ответственных за проведение активных 

перемен у младших школьников, составление сценария концерта для учителей, проведение 

репетиций, подбор музыкального материала для создания праздничной атмосферы в день проведения 

праздника, украшение школьных коридоров, выбор ответственных за встречу 

учителей у входа, подготовка и проведение урока для учителей (тематику урока определяют сами 

учащиеся). Проведение данного мероприятия позволяет учащимся проявить свои лидерские 

качества, вырабатывать навыки и умения работать в команде, брать на себя ответственность. В 

процессе подготовки мероприятия происходит тесное общение между учащимися и учителями при 

разработке уроков, школьниками разных возрастных групп при подготовке концерта, что 

способствует сплочению коллектива и формированию детско-взрослой общности. Также данное 

мероприятия дает возможность организации профессиональных проб для большого числа 

старшеклассников. 

- Публичный отчет школы является одним из важнейших мероприятий, которое 

проводится в конце сентября - начале октября каждого года в районном доме культуры и на которое 

приглашаются учащиеся, их родители, администрация и жители города. 

В фойе ДК организуется выставка достижений школьников и педагогов за прошедший 

учебный год в виде грамот, дипломов, благодарственных писем; каждый класс готовит свои 
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выставки художественного и декоративно-прикладного творчества; выставляются школьные 

фотоальбомы. Совместно с директором школы, который выступает с подробным отчетом о работе 

школы в прошедшем учебном году, председатель и члены Совета старшеклассников школы 

рассказывают о проведенных школьных делах по различным направлениям. Между 

выступлениями директора и членов Совета старшеклассников учащиеся разных классов 

представляют лучшие номера художественной самодеятельности. В течение этого мероприятия 

происходит награждение благодарственными письмами учащихся и педагогов, внесших большой вклад в 

развитие школьных традиций и формирование положительного имиджа школы. 

Данное мероприятие призвано развивать лучшие школьные традиции, демонстрировать 

таланты и успехи учащихся и педагогов, формировать чувство гордости за свою школу, 

формировать чувство солидарной ответственности у учащихся за результаты деятельности школы. 

 

- Новогодние праздники включают в себя новогоднее представление, которое разыгрывается 

в районном Доме культуры учащимися средних и старших классов с включением в него номеров 

художественной самодеятельности младших школьников. Каждый класс выпускает Новогоднюю 

стенгазету и украшает свой кабинет в соответствие с тематикой, определенной Советом 

старшеклассников. Новогоднее театрализованное представление заканчивается 

вручением призов победителям конкурса стенгазет и оформления классов, грамот и дипломов учащимся, 

принявшим результативное участие во Всероссийской олимпиаде школьников муниципального уровня 

и в творческих конкурсах различных уровней. 

Подготовка и проведение общего новогоднего праздника для всей школы позволяет развивать 

добрые взаимоотношения между детьми разного возраста, учить школьников ориентироваться на 

возрастные особенности зрителей при подборе материала для 

театрализованных представлений, создает возможности для самовыражения себя в творчестве. 

 

- Летняя и зимняя недели здоровья проводятся ежегодно в сентябре и феврале школьным 

спортивным клубом «Юность» при содействии сотрудников детской спортивной школы и 

физкультурно-оздоровительного комплекса «Победа». Главной задачей проведения этих мероприятий 

является вовлечение как можно большего числа школьников в занятия 

физкультурой и спортом. Для этого участники спортивного клуба разрабатывают и предлагают 

большое число разнообразных по форме и степени активности мероприятий, чтобы каждый 

участник имел возможность найти себя в том виде активности, который подходит больше всего 

именно ему: спортивные игры для учащихся средних и старших классов (волейбол, баскетбол, 

футбол, пионербол, хоккей), спортивные состязания (шортрек, парные лыжные гонки, полиатлон), 

подвижные игры и конкурсы для учащихся младших классов, включая русские народные игры, такие 

как лапта, «Воробьи и вороны» и т.д., ледовые представления с элементами состязаний, дискотека на 

льду, «Зарница» и «Зарничка», велопробеги и пешие прогулки по бору. 

Неделя здоровья начинается и заканчивается общим школьным мероприятием (линейка, 

спортивный праздник, флешмоб, спортивное шествие), которое дает старт или закрывает неделю 

здоровья, остальные спортивные мероприятия проводятся в течение недели для обучающихся разных 

ступеней обучения отдельно. На эти мероприятия приглашаются местные спортсмены, сотрудники 

детско-юношеской спортивной школы, ФОК, послы ГТО. 

Организация недель здоровья направлена на формирование у всех обучающихся 
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положительного отношения к занятиям физической активностью, формированию потребности 

сделать физическую активность нормой жизни и формированию привычек здорового образа 

жизни. 

- Акция «Свободная сцена» является одной из новых форм воспитательной работы школы, 

она была введена в результате решения проблемы отсутствия в школе актового зала. По своей сути 

акция «Свободная сцена» является художественно-просветительским мероприятием, для участия в 

котором каждый класс готовит свое выступление по заранее определенной тематике. 

Акция начинается общешкольной линейкой, на которой обосновывается актуальность выбранной для 

проведения акции темы (Победа в ВОВ, экология, космос), далее каждый день в течение двух недель 

на одной из перемен в коридоре на втором этаже школы классы представляют свою 

подготовленную на 7-10 минут программу. Заканчивается акция также общешкольной линейкой, на 

которой подводится итог мероприятия и выражается благодарность всем участникам. 

Преимущества этой формы проведения мероприятий заключается в том, что учащиеся школы 

погружаются в тематику акции на длительный срок (две недели); небольшое по времени 

выступление не утомляет даже младших школьников; так как мероприятие проходит на одной из 

перемен (необходима корректировка расписания звонков на время проведения акции), все учащиеся, 

включая тех, кто уезжает домой после уроков на школьном автобусе, имеют возможность на нем 

присутствовать. 

- Праздник Последнего звонка традиционно проводится для выпускников школы в конце 

мая на сцене районного Дома культуры с приглашением всех учащихся школы, родителей и 

жителей города. Представители разных учреждений города, педагоги, родители поздравляют 

выпускников школы, участники вокальных коллективов, театральной студии, спортивного клуба 

готовят номера художественной самодеятельности. Одним из традиционных моментов праздника 

является поздравление выпускников десятиклассниками и передача выпускников 

десятиклассникам старшинства по школе. Девятиклассники и одиннадцатиклассники выступают с 

ответным словом. 

Проведение праздника способствует укреплению школьных традиций, формированию школьной 

общности и создает возможности для творческого самовыражения учащихся. 

- Двухдневный туристический слёт проводится в конце учебного года для учащихся 5-8 и 10 

классов. Каждый класс формирует команду, которая соревнуется в ориентировании на 

местности, силовой эстафете, спортивном туризме, ночном ориентировании. Остальные ученики 

класса, не вошедшие в команду соревнуются в конкурсе обедов, конкурсе газет, конкурсе 

сказочных героев. Учащиеся 10 класса не формируют собственной команды, они являются 

кураторами в командах других классов и помогают учащимся проходить испытания. Программа 

слета разрабатывается и проводится участниками школьного спортивного клуба «Юность» 

совместно с сотрудниками физкультурно-оздоровительного комплекса «Победа». 

Участие в туристическом слёте позволяет учащимся применять на практике знания, 

полученные на уроках, расширить кругозор, учиться вести себя в природных условиях, приобрести опыт 

социально одобряемого поведения в различных внешкольных ситуациях, развивать навыки 

самообслуживания, выносливости и других физических и моральных качеств. В турслёте 

формируются доверительные отношения между его участниками, осуществляется 
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командообразование. Учащиеся получают опыт полезного проведения досуга. 

 
 

Модуль «Внешкольные мероприятия» 

 

Реализация воспитательного потенциала внешкольных мероприятий предусматривает: 

 

- общие внешкольные мероприятия, в том числе организуемые совместно с социальными 

партнерами образовательной организации; 

- внешкольные тематические мероприятия воспитательной направленности, организуемые 

педагогами по изучаемым в образовательной организации учебным предметам, курсам, модулям; 

-экскурсии, походы выходного дня (в музей, картинную галерею, технопарк, на предприятие и 

др.), организуемые в классах классными руководителями, в том числе совместно с родителями 

(законными представителями) обучающихся с привлечением их к планированию, организации, 

проведению, оценке мероприятия; 

- литературные, исторические, экологические и другие походы, экскурсии, экспедиции, слеты и др., 

организуемые педагогическими работниками, 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. 

Традиционными для школы внеурочными мероприятиями являются: 

 

- социальный проект «Школа – мой дом» является проектом эколого-трудовой направленности 

и заключается в посильном участии всех обучающихся школы в уходе за пришкольной территорией, 

который заключается в уборке мусора и опавшей листвы с 

пришкольной территории, работе в школьном саду, поддержание декоративного состояния клумб вокруг 

школы, а также развитии навыков самообслуживания (дежурство по школе, дежурство в школьной 

столовой, уборка классных кабинетов, уборка «зон чистоты» в школьных коридорах). 

Участие в проекте позволяет учащимся знакомиться с правилами обслуживающего труда и 

календарём сельскохозяйственных работ, развивает навык использования сельскохозяйственного 

инвентаря, навык самообслуживания, формирует позитивное отношение к труду. 

- социальный проект «Милосердие» - это сотрудничество школы с ГБУ КО «Мосальский дом-

интернат для престарелых и инвалидов «Уют». Учащиеся разных классов в течение учебного года 

приходят к насельникам дома-интерната с концертами и самодельными подарками, чтобы поздравить их 

с Новым годом и Рождеством, Пасхой, Днем пожилого человека и пообщаться с людьми старшего 

возраста. 

Участие в этом проекте позволяет школьникам познакомиться с нуждами и проблемами 

престарелых людей, формировать у них внимательное и заботливое отношение к старшим членам своих 

семей и старшему поколению в целом, дает опыт взаимодействия со старшим поколением. 
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- Участие учащихся школы в мероприятиях, посвященных Победе в Великой 

отечественной войне, является многолетней традицией. На территории Мосальского района 

проводится много мероприятий, посвященных Победе в ВОВ: митинг в д. Барсуки, акции 

«Бессмертный полк», «Нетленная свеча Победы», «Письмо ветерану», митинг у мемориала 

погибшим воинам в г. Мосальск, праздничный концерт, посвященный Дню Победы. Учащиеся 

школы ежегодно выезжают на митинг в д. Барсуки, как в качестве участников митинга, так и в 

качестве выступающих на митинге, принимают участие в митинге в г. Мосальск и в акциях, 

шествуют в «Бессмертном полку» одной школьной колонной и готовят праздничный концерт, который 

показывают жителям города совместно с учреждениями культуры. 

Участие в данных мероприятиях направлено на воспитание чувства любви к Родине, гордости 

за героизм народа, уважения к ветеранам, призвано пробудить чувство сопричастности к судьбе своего 

народа и формировать гражданско-российскую идентичность. 

- Вечер встречи выпускников традиционно проводится в первую субботу февраля в РДК. 

Подготовка к этому празднику начинается задолго до его проведения, в этот процесс включается вся 

школа. Учащиеся 5-11 классов собирают информацию по одному из юбилейных выпусков: встречаются с 

выпускниками, проживающими в нашем городе, проводят беседы с целью узнать интересные факты 

школьной жизни, собирают фотографии, записывают интервью. Этот материал ложится в основу сценария 

и презентации для вечера встречи выпускников, используется для выпуска стенгазет о каждом юбилейном 

выпуске. Также учащиеся вручают выпускникам 

юбилейных лет, проживающим в г.Мосальск, приглашения на праздник. 

 

В день проведения праздника в школе организуются выставки художественного и 

декоративно-прикладного творчества школьников, выставляются школьные фотоальбомы, 

демонстрируются видеозаписи школьных праздников и буден, старшеклассники проводят для 

выпускников экскурсии по школе. Праздник продолжается в РДК большим концертом и 

общением с выпускниками, которые приглашаются на сцену. Ведущие на вечере встрече выпускников – 

учащиеся школы. 

В процессе подготовки к этому мероприятию учащиеся узнают много фактов из истории нашей 

школы, знакомятся с выпускниками разных лет, получают возможность развивать навыки общения с 

людьми разных возрастов. Более глубокое изучение школьной истории позволяет учащимся 

почувствовать себя частью этой школьной общности, проникнуться любовью и 

уважением к школьным традициям. Также учащиеся имеют возможность развивать навыки командной 

работы, проявлять лидерские качества, распределять и делегировать обязанности и выражать себя в 

творчестве. 

- Музыкально-литературные гостиные, посвященные жизни и творчеству поэтов и писателей, 

проводимые совместно с сотрудниками РДК в помещении РДК; 

- экскурсии в учреждения культуры г.Мосальска: дом-музей им.Богданова, картинную галерею, 

детскую библиотеку и кинотеатр «Мир»; 

- поездки в города Калужской области, Тульской области, г.Москва 

 

 

Модуль «Организация предметно-пространственной среды» 
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Реализация воспитательного потенциала предметно-пространственной среды предусматривает 

совместную деятельность педагогов, обучающихся, других участников образовательных отношений 

по ее созданию, поддержанию, использованию в воспитательном процессе: 

 оформление внешнего вида здания, фасада, холла при входе в образовательную организацию 

государственной символикой Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, 
муниципального образования (флаг, герб), изображениями символики Российского государства 

в разные периоды тысячелетней истории, исторической символики региона; 

 организацию и проведение церемоний поднятия (спуска) Государственного флага 
Российской Федерации; 

 размещение карт России, регионов, муниципальных образований (современных и исторических, 

точных и стилизованных, географических, природных, культурологических, художественно 
оформленных, в том числе материалами, подготовленными обучающимися) с изображениями 

значимых культурных объектов местности, региона, России, памятных исторических, 

гражданских, народных, религиозных мест почитания, портретов выдающихся государственных 

деятелей России, деятелей культуры, науки, производства, искусства, военных, героев и 
защитников Отечества; 

 изготовление, размещение, обновление художественных изображений (символических, 

живописных, фотографических, интерактивных – аудио и видео) природы России, региона, 
местности, предметов традиционной культуры и быта, духовной культуры народов России; 

 организацию и поддержание в образовательной организации звукового пространства 

позитивной духовно-нравственной, гражданско-патриотической воспитательной 

направленности (звонки-мелодии, музыка, информационные сообщения), исполнение гимна 

Российской Федерации; 

 разработку, оформление, поддержание, использование в воспитательном процессе «мест  
гражданского почитания» (в том числе если образовательная организация носит имя 

выдающегося исторического деятеля, ученого, героя, защитника Отечества и др.) в помещениях 

образовательной организации или на прилегающей территории для общественно-гражданского 
почитания лиц, мест, событий в истории России; мемориалов воинской славы, памятников, 

памятных досок; 

 оформление и обновление «мест новостей», стендов в помещениях (холл первого этажа, 

рекреации), содержащих в доступной, привлекательной форме новостную информацию 

позитивного гражданско-патриотического, духовно-нравственного содержания, фотоотчеты об 

интересных событиях, поздравления педагогов и обучающихся и др.; 
 разработку и популяризацию символики образовательной организации (эмблема, флаг, логотип, 

элементы костюма обучающихся и др.), используемой как повседневно, так и в торжественные 

моменты; 

 подготовку и размещение регулярно сменяемых экспозиций творческих работ 

обучающихся в разных предметных областях, демонстрирующих их способности, 

знакомящих с работами друг друга; 

 поддержание эстетического вида и благоустройство всех помещений в образовательной 

организации, доступных и безопасных рекреационных зон, озеленение территории при 

образовательной организации; 

 разработку, оформление, поддержание и использование игровых пространств, спортивных и 
игровых площадок, зон активного и тихого отдыха; 

 создание и поддержание в вестибюле или библиотеке стеллажей свободного книгообмена, на 

которые обучающиеся, родители, педагоги могут выставлять для общего использования свои 

книги, брать для чтения другие; 
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 деятельность классных руководителей и других педагогов вместе с обучающимися, их 

родителями по благоустройству, оформлению школьных аудиторий, пришкольной  
территории; 

 разработку и оформление пространств проведения значимых событий, праздников, 

церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров (событийный дизайн); 

 разработку и обновление материалов (стендов, плакатов, инсталляций и др.), акцентирующих 
внимание обучающихся на важных для воспитания ценностях, правилах, традициях, укладе 

образовательной организации, актуальных вопросах профилактики и безопасности. 

 

Предметно-пространственная среда строится как максимально доступная для обучающихся с 

особыми образовательными потребностями. 

Модуль «Взаимодействие с родителями (законными представителями)» 

 

Реализация воспитательного потенциала взаимодействия с родителями (законными 

представителями) обучающихся предусматривает: 

 создание и деятельность в образовательной организации, в классах представительных органов 

родительского сообщества (родительского комитета образовательной организации, классов), 

участвующих в обсуждении и решении вопросов воспитания и обучения, деятельность 

представителей родительского сообщества в Управляющем совете образовательной 
организации; 

 тематические родительские собрания в классах, общешкольные родительские собрания по 

вопросам воспитания, взаимоотношений обучающихся и педагогов, условий обучения и 

воспитания; 
 родительские дни, в которые родители (законные представители) могут посещать уроки и 

внеурочные занятия; 

 работу семейных клубов, родительских гостиных, предоставляющих родителям, педагогам и 
обучающимся площадку для совместного досуга и общения, с обсуждением актуальных 

вопросов воспитания; 

 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 на официальном сайте образовательной организации в 

информационно-коммуникационной сети «Интернет», 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 образовательной 

организации в соответствии с порядком привлечения родителей (законных представителей); 
 привлечение родителей (законных представителей) к подготовке и проведению классных и 

общешкольных мероприятий; 

 целевое взаимодействие с законными представителями детей-сирот, оставшихся без 
попечения родителей, приемных детей. 
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Модуль «Самоуправление» 

 

Реализация воспитательного потенциала ученического самоуправления в образовательной организации 

предусматривает: 

 организацию и деятельность органов ученического самоуправления (совет обучающихся или 
др.), избранных обучающимися; 

 представление органами ученического самоуправления интересов обучающихся в 

процессе управления образовательной организацией; 

 защиту органами ученического самоуправления законных интересов и прав обучающихся; 

 участие представителей органов ученического самоуправления в разработке, обсуждении и 

реализации рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной работы, в 

анализе воспитательной деятельности в образовательной организации. 

 

Модуль «Профилактика и безопасность» 

 

Реализация воспитательного потенциала профилактической деятельности в целях формирования и 

поддержки безопасной и комфортной среды в образовательной организации предусматривает: 

 организацию деятельности педагогического коллектива по созданию в образовательной 

организации 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 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 др.); 

 разработку и реализацию профилактических программ, направленных на работу как с 

девиантными обучающимися, так и с их окружением; организацию межведомственного 

взаимодействия; 
 вовлечение обучающихся в воспитательную деятельность, проекты, программы 

профилактической направленности социальных и природных рисков в образовательной  

организации и в социокультурном окружении с педагогами, родителями, социальными 
партнерами (антинаркотические, антиалкогольные, против курения, вовлечения в 

деструктивные детские и молодежные объединения, культы, субкультуры, группы в 

социальных сетях; по безопасности в цифровой среде, на транспорте, на воде, безопасности 

дорожного движения, противопожарной безопасности, антитеррористической и 
антиэкстремистской безопасности, гражданской обороне и др.); 

 организацию превентивной работы с обучающимися со сценариями социально 

одобряемого поведения, по развитию навыков саморефлексии, самоконтроля, 

устойчивости к негативным воздействиям, групповому давлению; 

 профилактику правонарушений, девиаций посредством организации деятельности, 
альтернативной девиантному поведению, – познания (путешествия), испытания себя 

(походы, спорт), значимого общения, творчества, деятельности (в том числе 

профессиональной, религиозно-духовной, благотворительной, художественной и др.); 

 предупреждение, профилактику и целенаправленную деятельность в случаях появления, 
расширения, влияния в образовательной организации маргинальных групп обучающихся 

(оставивших обучение, криминальной направленности, с агрессивным поведением и др.); 
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 профилактику расширения групп, семей обучающихся, требующих специальной психолого-

педагогической поддержки и сопровождения (слабоуспевающие, социально запущенные, 
социально неадаптированные дети-мигранты, обучающиеся с ОВЗ и др.). 

 

Модуль «Социальное партнерство» 

 

Реализация воспитательного потенциала социального партнерства предусматривает: 

 

 участие представителей организаций-партнеров, 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 др.); 

 участие представителей организаций-партнеров в проведении отдельных уроков, 

внеурочных занятий, внешкольных мероприятий соответствующей тематической 

направленности; 
 проведение на базе организаций-партнеров отдельных уроков, занятий, внешкольных 

мероприятий, акций воспитательной направленности; 

 проведение открытых дискуссионных площадок (детских, педагогических, родительских) с 

представителями организаций-партнеров для обсуждений актуальных проблем, касающихся 
жизни образовательной организации, муниципального образования, региона, страны; 

 реализацию социальных проектов, совместно разрабатываемых обучающимися, педагогами с 

организациями-партнерами благотворительной, экологической, патриотической, трудовой и 
другой направленности, ориентированных на воспитание обучающихся, преобразование 

окружающего социума, позитивное воздействие на социальное окружение. 

 

Модуль «Профориентация» 

 

Реализация воспитательного потенциала профориентационной работы образовательной организации 

предусматривает: 

 проведение циклов профориентационных часов, направленных на подготовку обучающегося 

к осознанному планированию и реализации своего профессионального будущего; 

 профориентационные игры (игры-симуляции, деловые игры, квесты, кейсы), расширяющие 

знания о профессиях, способах выбора профессий, особенностях, условиях разной 

профессиональной деятельности; 
 экскурсии на предприятия, в организации, 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; 

 организацию на базе детского лагеря при образовательной организации 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; 
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 участие в работе всероссийских профориентационных проектов; 

 индивидуальное консультирование психологом обучающихся и их родителей (законных 
представителей) по вопросам склонностей, способностей, иных индивидуальных особенностей 

обучающихся, которые могут иметь значение в выборе ими будущей профессии; 

 освоение обучающимися основ профессии в рамках различных курсов, включенных в 

обязательную часть образовательной программы, в рамках компонента участников 

образовательных отношений, внеурочной деятельности, дополнительного образования. 

 

2. Организационный раздел 

 

3.1. Кадровое обеспечение 

 

Общая численность педагогических работников 22 человека основных педагогических 

работников , 1 педагог – совместитель, 1 педагог дополнительного образования – внешний 

совместитель. 

88,4% от общей численности педагогических работников имеют высшее образование,16 % - 

высшую квалификационную категорию, 24% - первую квалификационную категорию. 

Кадровое обеспечение воспитательного процесса: 

- заместитель директора по учебно-воспитательной работе; 

- заместитель директора по воспитательной работе; 

- советник директора по воспитательной работе; 

- классные руководители; 

- педагог-психолог; 

- социальный педагог; 

- педагог дополнительного образования 

 
Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся осуществляют следующие 

специалисты: педагог-психолог, социальный педагог. Классное руководство в 10-11-х классах 

осуществляет 1 классный руководитель. 

В школе запланированы и проводятся мероприятия, направленные на повышение 

квалификации педагогов в сфере воспитания, организацию научно-методической поддержки и 

сопровождения педагогов с учетом планируемых потребностей образовательной системы ОУ и 

имеющихся у самих педагогов интересов. Так классные руководители имеют возможность 

повышать уровень своей компетентности в ГАОУ ДПО КО «Калужский государственный институт 

развития образования» 

Педагоги регулярно повышают педагогическое мастерство через: 

-курсы повышения квалификации; 

- регулярное проведение и участие в семинарах, вебинарах, научно-практических конференциях; 

- изучение научно-методической литературы; 

- знакомство с передовыми научными разработками и российским опытом. Ведется 

работа школьного методического объединения классных руководителей. 

 

3.2 Нормативно-методическое обеспечение 

Управление качеством воспитательной деятельности в МКОУ МСОШ №1 обеспечивают 

следующие локальные нормативно-правовые акты: 

- Устав школы; 
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- Положение об органе ученического самоуправления; 

- Положение о правилах поведения обучающихся; 

- Положение о спортивном клубе; 

- Положение о волонтерском движении; 

- Положение о внеурочной деятельности; 

- Положение о порядке приема на обучение по дополнительным образовательным программам; 

- Положение о деятельности классного руководителя; 

- Положение о методическом объединении классных руководителей; 

- Положение о деятельности педагога-психолога общеобразовательной организации; 

- Положение о Совете родителей; 

- Положение о школьном общественном Совете отцов; 

- Положение о предупреждении правонарушений среди обучающихся; 

- Положение о Совете по профилактике правонарушений среди обучающихся; 

- Положение об Уполномоченном по защите прав участников образовательного процесса в МКОУ 

Мосальская средняя общеобразовательная школа №1; 

-Положение о школьной службе медиации МКОУ Мосальской средней 

общеобразовательной школы №1; 

- Положение по использованию и включению в процесс обучения и воспитания государственных 

символов РФ. 

 

 Требования к условиям работы с обучающимися с особыми образовательными 

потребностями 

 На уровне среднего общего образования в МКОУ Мосальской средней общеобразовательной 

школе обучающихся с ОВЗ нет. 

 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. Поощрения выносятся за достижения в области творческой, интеллектуальной, 

общественной и спортивной деятельности. 

Система проявлений активной жизненной позиции и поощрения социальной успешности 

обучающихся строится на принципах: 

- публичности, открытости поощрений (информирование всех обучающихся о награждении через сайт 

школы, социальные сети) проведение награждений на еженедельной общешкольной линейке); 

- соответствия процедур награждения укладу жизни школы, специфической символике, выработанной 

и существующей в укладе школы (вручение благодарностей, грамот, дипломов, поощрительных 

подарков производится в торжественной обстановке, на праздничных мероприятиях, возможно в 

присутствии родительской общественности, педагогов-наставников награждаемых); 

- прозрачности правил поощрения, соблюдение справедливости при выдвижении кандидатур); 

 

- сочетании индивидуального и коллективного поощрения (использование и индивидуальных 
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наград, и коллективных дает возможность стимулировать как индивидуальную, так и 

коллективную активность обучающихся, преодолевать межличностные противоречия 

между обучающимися, получившими награду и не получившими ее); 

- 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), сторонних организаций, их статусных представителей; 

- дифференцированности поощрений (наличие уровней и типов наград позволяет продлить 

стимулирующее действие системы поощрения). 

В школе применяются следующие формы поощрения: 

- похвальный лист «За отличные успехи в учении»; 

- похвальная грамота «За особые успехи в изучении отдельных предметов»; 

- награждение благодарностями за активное участие в волонтерских и др. акциях; 

- награждение грамотами за победу или призовое место с указанием уровня достижений обучающихся 

в конкурсах рисунков, плакатов, исследовательских работ, проектов, спортивных соревнованиях и т.п. 

- награждение родителей (законных представителей) обучающихся благодарственными письмами за 

хорошее воспитание детей и оказанную поддержку в проведении школьных дел. 

Использование всех форм поощрений, а также привлечение благотворителей (в том числе из 

родительского сообщества), их статус, акции, деятельность соответствуют укладу школы, цели, 

задачам, традициям воспитания, могут согласовываться с представителями родительского 

сообщества во избежание деструктивного воздействия на воспитывающую среду,  

взаимоотношения в школе. 

Всеми обучающимися школы ведется портфолио. Обучающиеся собирают (накапливают) 

артефакты, фиксирующие и символизирующие их достижения, личностные или достижения в 

группе, участие в деятельности (грамоты, поощрительные письма, фотографии призов, фото 

изделий, работ, участвовавших в конкурсах и т.д.). 

 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 (советником директора по воспитанию, педагогом-психологом, социальным педагогом (при 

наличии)) 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 педагогических работников сосредоточивается на вопросах: 
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 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 совместной деятельности обучающихся и взрослых. 

 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие интересной, событийно 

насыщенной и личностно развивающей совместной деятельности обучающихся и взрослых. 

Анализ проводится заместителем директора по воспитательной работе (советником директора по 

воспитанию, педагогом-психологом, социальным педагогом (при наличии)), классными 

руководителями с привлечением актива родителей (законных представителей) обучающихся, 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 обучающихся. 

Результаты обсуждаются на заседании методических объединений классных руководителей или 

педагогическом совете. 

Внимание сосредотачивается на вопросах, связанных с качеством реализации воспитательного 

потенциала: 

 урочной деятельности; 

 внеурочной деятельности обучающихся; 

 деятельности классных руководителей и их классов; 

 проводимых общешкольных основных дел, мероприятий; 
 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. 

 

Итогом самоанализа воспитательной работы МКОУ МСОШ №1 будет перечень выявленных проблем, 

которые не удалось решить педагогическому коллективу школы в предыдущем учебном году. Эти 

проблемы следует учесть при планировании воспитательной работы на следующий учебный год. 
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III . Организационный раздел 

 Учебный план 

 

В качестве учебного плана МКОУ МСОШ №1 взят Федеральный учебный план 

универсального профиля. 

Федеральный учебный план – документ, который определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности
26

. 

Федеральный учебный план образовательных организаций, реализующих образовательную 

программу среднего общего образования (далее – федеральный учебный план), обеспечивает 

реализацию требований ФГОС СОО, определяет общие рамки отбора учебного материала, 

формирования перечня результатов образования и организации образовательной деятельности. 

 Федеральный учебный план: 

фиксирует максимальный объем учебной нагрузки обучающихся; 

определяет (регламентирует) перечень учебных предметов, курсов и время, отводимое на их 

освоение и организацию; 

распределяет учебные предметы, курсы, модули по классам и учебным годам. 

 Федеральный учебный план обеспечивает преподавание и изучение государственного языка 

Российской Федерации, а также возможность преподавания и изучения родного          языка          из         

числа          языков         народов         Российской         Федерации, в том числе русского языка как родного 

языка, государственных языков республик Российской Федерации. В случаях, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации в сфере образования, предоставляет возможность обучения на 

государственных языках республик Российской Федерации и

 родном языке из числа языков народов Российской Федерации, возможность их изучения, а также 

устанавливает количество занятий. 

 Федеральный   учебный    план    состоит    из    двух   частей:    обязательной    части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений. 

 Обязательная часть федерального учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных для всех имеющих по данной программе государственную аккредитацию образовательных 

организаций, реализующих образовательную программу среднего общего образования, и учебное время, 

отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 

 Часть федерального учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, определяет время, отводимое на изучение учебных предметов, учебных курсов, 

26 Пункт 22 статьи 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 
7598). 
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учебных модулей по выбору обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся, в том числе предусматривающие углубленное изучение учебных 

предметов, с целью удовлетворения различных интересов обучающихся, потребностей в физическом 

развитии и совершенствовании, а также учитывающие этнокультурные интересы, особые 

образовательные потребности обучающихся с ОВЗ. 

Время, отводимое на данную часть федерального

 учебного плана, может быть использовано на: 

увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных учебных предметов 

обязательной части, в том числе на углубленном уровне; 

введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих интересы и потребности 

участников образовательных отношений, в том числе этнокультурные; 

другие виды учебной, воспитательной, спортивной и иной деятельности обучающихся. 

 В интересах обучающихся, с участием обучающихся и их родителей (законных 

представителей) могут разрабатываться индивидуальные учебные планы, в рамках которых формируется 

индивидуальная траектория развития обучающегося (содержание учебных предметов, курсов, модулей, 

темп и формы образования). 

 Учебный     план     определяет     количество     учебных     занятий      за     2     года на 

одного обучающегося – не менее 2170 часов и не более 2516 часов (не более 37 часов в неделю). 

 Федеральный учебный план 

 

Предметная область Учебный предмет Уровень изучения предмета 

базовый углубленный 

Русский язык и 
литература 

Русский язык Б  

Литература Б  

Родной язык 

и родная литература 

Родной язык Б  

Родная литература Б  

Иностранные языки Иностранный язык Б  

Второй иностранный язык Б  

Общественно-научные 

предметы 

История Б  

Обществознание  У 

География Б  

Математика и 
информатика 

Математика Б  

Информатика Б  

Естественно-научные Физика Б  
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предметы Химия Б  

Биология  У 

Физическая культура, 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б  

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б  

 Индивидуальный проект   

Дополнительные учебные предметы, курсы по 
выбору обучающихся 

  

 

 Учебный план профиля обучения и (или) индивидуальный учебный план должны содержать 

не менее 13 учебных предметов («Русский язык», «Литература», «Иностранный язык», 

«Математика»,   «Информатика»,    «История»,    «Обществознание»,    «География»,    «Физика», 

«Химия», «Биология», «Физическая культура», «Основы безопасности жизнедеятельности») и 

предусматривать    изучение    не    менее    2    учебных    предметов    на    углубленном    уровне из      

соответствующей      профилю     обучения      предметной     области     и     (или)     смежной  с ней 

предметной области. 

 В    интересах    обучающихся     и     их     родителей    (законных    представителей) в    

учебный    план    может    быть    включено    изучение    3    и    более    учебных    предметов на 

углубленном уровне. При этом образовательная организация самостоятельно распределяет количество 

часов, отводимых на изучение учебных предметов. 

 Федеральный учебный план обеспечивает в случаях, предусмотренных действующим 

законодательством в области образования, возможность изучения государственных языков республик 

Российской Федерации из числа языков народов Российской Федерации. Изучение родного языка и родной 

литературы осуществляется по заявлениям обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся и при наличии возможностей организации, осуществляющей 

образовательную деятельность. 

 Изучение второго иностранного языка из перечня, предлагаемого организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность, осуществляется 

по заявлениям обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся и 

при наличии возможностей организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

 Образовательная организация обеспечивает реализацию учебных планов одного или 

нескольких профилей обучения: естественно-научного, гуманитарного, социально- экономического, 

технологического, универсального. 

 При реализации вариантов федерального учебного плана естественно-научного, 

гуманитарного, социально-экономического, технологического, количество часов на физическую 
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культуру составляет 2, третий час рекомендуется реализовывать образовательной организацией за 

счет часов части, формируемой участниками образовательных отношений, внеурочной деятельности 

и (или) за счёт посещения обучающимися спортивных секций школьных спортивных клубов, 

включая использование учебных модулей по видам спорта. 

 В учебном плане должно быть предусмотрено выполнение обучающимися 

индивидуального(ых) проекта(ов). Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно

 под руководством учителя (тьютора) по выбранной теме в рамках одного или 

нескольких изучаемых учебных предметов, курсов в любой избранной области деятельности: 

познавательной, практической, учебно- исследовательской, социальной, художественно-творческой, иной. 

Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение одного года или двух лет в рамках учебного 

времени, специально отведенного учебным планом. 

 Допускается включение в учебный план времени, отведенного в первую очередь на 

конструирование выбора обучающегося, его самоопределение и     

педагогическое     сопровождение     этих     процессов.     Могут     быть      выделены     часы на 

консультирование с тьютором, психологом, учителем, руководителем образовательной организации. 

 Суммарный объём домашнего задания по всем предметам для каждого класса не должен 

превышать продолжительности выполнения 3,5 часа. Образовательной организацией осуществляется 

координация и контроль объёма домашнего задания учеников каждого класса по всем предметам

 в соответствии с Гигиеническими нормативами и Санитарно-эпидемиологическими 

требованиями. 

 В учебном плане могут быть также отражены различные формы организации учебных        

занятий,         формы         промежуточной         аттестации         в         соответствии с методическими 

системами и образовательными технологиями, используемыми образовательной организацией. 

 Для формирования учебного плана профиля необходимо: 

1) Определить профиль обучения. 

2) Выбрать    из     перечня    обязательные,    общие     для    всех    профилей,     предметы на     

базовом     уровне.      Включить     в      план      не     менее      двух      учебных     предметов на    

углубленном     уровне,     которые     будут     определять     направленность     образования в данном 

профиле. 

3) Дополнить учебный план индивидуальным(и) проектом(ами). 

4) Подсчитать суммарное число часов, отводимых на изучение учебных предметов, выбранных в 

пп. 2 и 3. Если полученное число часов меньше времени, предусмотренного ФГОС СОО (2170 часов), 

можно дополнить учебный план профиля еще каким-либо предметом 
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(предметами) на базовом или углубленном уровне либо изменить количество часов на изучение 

выбранных предметов; завершить формирование учебного плана профиля дополнительными 

учебными предметами, курсами по выбору обучающихся. 

5) Если суммарное число часов больше или равно минимальному числу часов, но меньше 

максимально допустимого (2516 часов), то образовательная организация может завершить формирование

 учебного плана, или увеличить количество часов на изучение 

отдельных предметов, или включить в план другие курсы по выбору обучающихся. 

 Варианты учебных планов профилей. 

При проектировании учебного плана профиля следует учитывать, что профиль является 

способом введения обучающихся в ту или иную общественно-производственную практику; это 

комплексное понятие, не ограниченное ни рамками учебного плана, ни заданным набором учебных 

предметов, изучаемых на базовом или углубленном уровне, ни образовательным пространством 

школы. Учебный план профиля строится с ориентацией на будущую сферу профессиональной 

деятельности, с учетом предполагаемого продолжения образования обучающихся,    для    чего   

необходимо    изучить    намерения    и   предпочтения   обучающихся и их родителей (законных 

представителей). 

В предлагаемых вариантах примерных учебных планов профилей учебный предмет 

«Математика» (предметная область «Математика и информатика») представлен в виде трёх учебных 

курсов: «Алгебра и начала математического анализа», «Геометрия», «Вероятность и статистика». 

При этом образовательная организация до 1 сентября 2025 г. может реализовывать учебный 

план соответствующего профиля обучения 

для    обучающихся,    принятых   на    обучение    на    уровень    среднего    общего    образования в   

соответствии    с    ФГОС    СОО,    утвержденный    приказом    Министерства    образования и    

науки    Российской    Федерации    от    17    мая    2012     г.     №     413     (в     редакции приказа 

Минпросвещения России от 11 декабря 2020 г. № 712)27. 

138.20.5. Универсальный         профиль         ориентирован,         в         первую         очередь, 
 

 

27 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, 

утвержденный    приказом    Министерства    образования    и    науки     Российской    Федерации от 

17 мая 2012 г. № 413 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 7 
июня 2012 г., регистрационный № 24480), с изменениями, внесенными приказами Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 29 декабря 2014 г. № 1645 (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 9 февраля 2015 г., регистрационный № 35953), от 

31 декабря 2015 г. № 1578 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 

9 февраля 2016 г., регистрационный № 41020), от 29 июня 2017 г. № 613 (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 26 июля 2017 г., регистрационный № 47532), приказами Министерства 

просвещения Российской Федерации от 24 сентября 2020 г. № 519 (зарегистрирован Министерством 
юстиции Российской Федерации 23 декабря 2020 г., регистрационный № 61749), от 11 декабря 2020 г. № 

712 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 25 декабря 2020 г., 

регистрационный № 61828). 
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на обучающихся, чей выбор «не вписывается» в рамки заданных выше профилей. При этом 

образовательная организация самостоятельно определяет 2 учебных предмета, изучаемых на 

углубленном уровне. 

Учебный план универсального профиля 

 

 

Предметная область Учебный предмет Уровень 5-ти дневная 
неделя 

Количество 

часов в неделю 

10 

класс 

11 

класс 

Обязательная часть    

Русский язык и 

литература 

Русский язык Б 2 2 

Литература Б 3 3 

Иностранные языки Иностранный язык Б 3 3 

Математика 

и информатика 

Алгебра и начала 

математического 

анализа 

Б 2 3 

Геометрия Б 2 1 

Вероятность и 

статистика 

Б 1 1 

Информатика Б 1 1 

Естественно-научные 

предметы 

Физика Б 2 2 

Химия Б 1 1 

Биология У 3 3 

Общественно- 
научные предметы 

История Б 2 2 

Обществознание У 4 4 

География Б 1 1 

Физическая культура, 
основы безопасности и 

защиты Родины 

Физическая культура Б 3 3 

Основы безопасности и 
защиты Родины 

Б 1 1 

 Индивидуальный 
проект 

 1  

ИТОГО  32 32 

Часть, формируемая участниками  2 2 
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образовательных отношений    

Введение в агробизнес   1 

Русский язык «Лексическое и стилистическое 

своеобразие сочинений» 

 1 1 

Педагогический практикум  1  

Итого  2 2 

Учебные недели  34 34 

Всего часов  34 34 

Максимально допустимая недельная нагрузка в 

соответствии с действующими санитарными 

правилами и нормами 

 34 34 

Общая допустимая нагрузка за период обучения в 

10-11-х классах 

в соответствии с действующими санитарными 

правилами и нормами 

в часах, итого 

 1156 1156 

 

Календарный учебный график.  

В качестве календарного учебного графика в МКОУ МСОШ №1 взят Федеральный учебный 

график. 

 Организация образовательной деятельности осуществляется по учебным четвертям. Каждая 

образовательная организация самостоятельно определяет режим работы (5-дневная или 6- дневная учебная 

неделя) с учетом законодательства Российской Федерации. 

 Продолжительность учебного года при получении среднего общего образования составляет 

34 недели. 

 Учебный год в образовательной организации начинается 1 сентября. Если этот день  

приходится на выходной день, то в этом случае учебный год начинается в первый, следующий за ним, 

рабочий день. 

 Учебный год в образовательной организации заканчивается 26 мая. Если этот день  

приходится на выходной день, то в этом случае учебный год заканчивается в предыдущий рабочий день. 

Для 11 классов окончание учебного года определяется ежегодно в соответствии с расписанием 

государственной итоговой аттестации. 

 С целью профилактики переутомления в федеральном календарном учебном графике 

предусматривается чередование периодов учебного времени 

и каникул. Продолжительность каникул должна составлять не менее 7 календарных дней. 

 Продолжительность       учебных       четвертей       составляет:       I       четверть       – 8 

учебных недель; II четверть – 8 учебных недель; III четверть – 10 учебных недель, IV четверть – 8 учебных 

недель. 

 Продолжительность каникул составляет: 

по окончании I четверти (осенние каникулы) – 9 календарных дней; по 

окончании II четверти (зимние каникулы) – 9 календарных дней; 



397 
 

по окончании III четверти (весенние каникулы) – 9 календарных дней; по 

окончании учебного года (летние каникулы) – не менее 8 недель. 

 Продолжительность урока не должна превышать 45 минут. 

 Продолжительность перемен между уроками

составляет не менее 

10 минут, большой перемены (после 2 или 3 урока) – 20-30 минут. Вместо одной большой перемены      

допускается      после      2      и      3      уроков      устанавливать      две      перемены по 20 минут каждая. 

Продолжительность перемены между урочной и внеурочной деятельностью должна 

составлять         не         менее         20-30         минут,          за         исключением          обучающихся с      

ограниченными      возможностями      здоровья,      обучение       которых      осуществляется по 

специальной индивидуальной программе развития. 

 Расписание уроков составляется с учетом дневной и недельной умственной 

работоспособности обучающихся и шкалы трудности учебных предметов, определенной гигиеническими 

нормативами. 

 Образовательная         недельная         нагрузка         распределяется         равномерно в    

течение     учебной     недели,     при     этом     объем     максимально     допустимой     нагрузки  в течение 

дня составляет для обучающихся 10–11 классов – не более 7 уроков. 

 Занятия   начинаются   не   ранее   8   часов   утра   и    заканчиваются   не   позднее 19 часов. 

 Факультативные занятия и занятия по программам дополнительного образования 

планируют на дни с наименьшим количеством обязательных уроков. Между началом факультативных 

(дополнительных) занятий и последним уроком необходимо организовывать перерыв продолжительностью 

не менее 20 минут. 

 Календарный учебный график образовательной организации составляется с учётом мнений 

участников образовательных отношений, региональных и этнокультурных традиций, плановых 

мероприятий учреждений культуры региона и определяет чередование учебной деятельности (урочной 

и    внеурочной)     и     плановых     перерывов     при     получении     образования     для     отдыха  и 

иных социальных целей (каникул) по календарным периодам учебного года. 

 При составлении календарного учебного графика образовательная организация может

 использовать организацию учебного года по триместрам. При этом 

наиболее рациональным графиком является равномерное чередование периодов учебы и каникул в течение 

учебного года – 5-6 недель учебных периодов чередуются с недельными каникулами. 
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 План внеурочной деятельности. 

Под внеурочной деятельностью следует понимать образовательную деятельность, 

направленную на достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы (личностных, метапредметных и 

предметных), осуществляемую в формах, отличных от урочной. 

Внеурочная деятельность является неотъемлемой и обязательной частью основной 

общеобразовательной программы. 

План внеурочной деятельности является частью организационного раздела ООП СОО и 

представляет собой описание целостной системы функционирования образовательной организации в 

сфере внеурочной деятельности и включает: 

план организации деятельности ученических сообществ (групп старшеклассников), в том 

числе ученических классов, разновозрастных объединений по интересам, клубов; юношеских 

общественных объединений, организаций (в том числе и в рамках «Российского движения 

школьников»); 

план реализации курсов внеурочной деятельности по выбору обучающихся (предметные 

кружки, факультативы, ученические научные общества, школьные олимпиады по предметам 

программы среднего общего образования). 

Согласно ФГОС СОО через внеурочную деятельность организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность, реализуется основная образовательная программа (цели, задачи, 

планируемые результаты, содержание 

и организация образовательной деятельности при получении среднего общего образования). В 

соответствии с планом внеурочной деятельности создаются условия для получения образования 

всеми обучающимися, в том числе одаренными детьми, детьми с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидами. 

Количество  часов, выделяемых на

 внеурочную деятельность, за два года обучения на уровне среднего общего 

образования составляет не более 700 часов. Величину недельной 

 образовательной   нагрузки,  реализуемой через внеурочную 

деятельность, определяют за пределами количества часов, отведенных на освоение обучающимися 

учебного плана. Для недопущения перегрузки обучающихся допускается перенос образовательной 

нагрузки, реализуемой через внеурочную деятельность, на периоды 
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каникул. Внеурочная деятельность в каникулярное время может реализовываться в рамках 

тематических образовательных программ (лагерь с дневным пребыванием на базе 

общеобразовательной     организации      или      на      базе      загородных      детских      центров, в 

туристских походах, экспедициях, поездках и другие). 

Реализация плана внеурочной деятельности предусматривает в течение года неравномерное 

распределение нагрузки. Так, при подготовке коллективных дел 

(в      рамках     инициативы      ученических     сообществ)      и     воспитательных     мероприятий  за 

1–2 недели используется значительно больший объем времени, чем в иные периоды (между 

образовательными событиями). 

Общий     объем     внеурочной      деятельности      не     должен     превышать     10     часов в 

неделю. 

Один час в неделю отводится на внеурочное занятие «Разговоры о важном». 

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. 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. 

На курсы внеурочной деятельности по выбору обучающихся еженедельно расходуется до 4 

часов, на организационное обеспечение учебной деятельности, на обеспечение благополучия 

обучающегося еженедельно до 1 часа. 

В зависимости от задач на каждом этапе реализации образовательной программы количество 

часов, отводимых на внеурочную деятельность, может изменяться. В 10 классе для обеспечения

 адаптации обучающихся к 

изменившейся образовательной ситуации выделено больше часов, чем в 11 классе. 

Организация жизни ученических сообществ является важной составляющей внеурочной 

деятельности, направлена на формирование у 

обучающихся российской гражданской идентичности и таких компетенций, как: 

компетенция        конструктивного,        успешного        и        ответственного        поведения  в 

обществе с учетом правовых норм, установленных российским законодательством; 

социальная самоидентификация обучающихся посредством личностно значимой и 

общественно приемлемой деятельности, приобретение знаний 
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о социальных ролях человека; 

компетенция в сфере общественной самоорганизации, участия в общественно значимой 

совместной деятельности. 

Организация жизни ученических сообществ происходит: 

в рамках внеурочной деятельности в ученическом классе, общешкольной внеурочной 

деятельности, в сфере школьного ученического самоуправления, участия в детско-юношеских 

общественных объединениях, созданных в 

образовательной организации и за ее пределами; 

через приобщение обучающихся к общественной деятельности и школьным традициям, 

участие обучающихся в деятельности производственных, творческих объединений, 

благотворительных организаций; 

через участие в экологическом просвещении сверстников, родителей, населения, 

в благоустройстве школы, класса, сельского поселения, города, в ходе партнерства с 

общественными организациями и объединениями. 

отношение обучающихся к закону, государству и к гражданскому обществу (включает 

подготовку личности к общественной жизни); 

отношение обучающихся к окружающему миру, к живой природе, художественной культуре 

(включает формирование у обучающихся научного мировоззрения); 

трудовые и социально-экономические отношения (включает подготовку личности к трудовой 

деятельности). 

По решению педагогического коллектива, родительской общественности, интересов и 

запросов обучающихся и родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся

 план внеурочной деятельности в 

образовательной организации модифицируется в соответствии с пятью профилями: естественно- 

научным, гуманитарным, социально-экономическим, технологическим, универсальным. 

Инвариантный компонент плана внеурочной деятельности (вне зависимости от профиля) 

предполагает: 

организацию жизни ученических сообществ в форме клубных встреч (организованного 

тематического и свободного общения старшеклассников), участие обучающихся в делах классного 

ученического коллектива и в общих коллективных делах образовательной организации; 

проведение ежемесячного учебного собрания по проблемам организации учебного процесса, 

индивидуальных и групповых консультаций по вопросам организационного обеспечения обучения и 

обеспечения благополучия обучающихся в жизни образовательной организации. 

В весенние каникулы 10 класса организуются поездки в организации профессионального и 

высшего образования для уточнения индивидуальных планов обучающихся в сфере продолжения  

образования. После поездок в рамках часов, отведенных на организацию жизни ученических 

сообществ, проводятся коллективные обсуждения, в ходе которых педагогами обеспечиваются анализ 
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и рефлексия обучающимися собственных впечатлений о посещении образовательных организаций. 

Вариативный компонент прописывается по отдельным профилям. 

В рамках реализации естественно-научного профиля в осенние (зимние) каникулы 10-го 

класса организуются поездки и экскурсии в естественно-научные музеи, зоопарки, биопарки, 

аквариумы, заповедники, национальные парки и другие. В ходе познавательной деятельности на 

вышеперечисленных объектах реализуются индивидуальные, групповые и коллективные учебно- 

исследовательские проекты обучающихся. 

В       летние       (весенние)       каникулы        10        класса       на       основе       интеграции с      

организациями       дополнительного       образования       и       сетевого       взаимодействия с 

научными и производственными организациями обеспечиваются профессиональные пробы 

обучающихся на производстве (приоритет отдается производствам естественно-научного профиля), 

подготавливаются и проводятся исследовательские экспедиции (например, эколого- биологической 

направленности). 

Во втором полугодии 10 класса в рамках часов, отведенных на курсы внеурочной 

деятельности по выбору обучающихся и воспитательные мероприятия, организуется подготовка к 

профессиональным пробам обучающихся 

на производстве и к участию в исследовательских экспедициях, предусматривается подготовка и 

защита индивидуальных или групповых проектов. 

В каникулярное время (осенние, зимние, весенние каникулы в 11 классе) предусматривается 

реализация задач активного отдыха, оздоровления обучающихся, поддержка инициатив 

старшеклассников, в том числе выезды на природу, туристские походы, поездки по территории 

России, организация «зрительского марафона» (коллективное посещение кинопоказов, театральных 

спектаклей, концертов, просмотр видеофильмов, посещение выставок, художественных музеев с 

обязательным коллективным обсуждением). 

В рамках реализации гуманитарного профиля в осенние (зимние) каникулы 10 класса 

организуются поездки и экскурсии в литературные, исторические музеи, усадьбы известных деятелей 

культуры; «зрительские марафоны» (коллективное посещение кинопоказов, театральных спектаклей, 

концертов, просмотр видеофильмов, посещение выставок, художественных музеев с обязательным 

коллективным обсуждением). 

В ходе познавательной деятельности на вышеперечисленных объектах реализуются 

индивидуальные, групповые и коллективные учебно-исследовательские проекты обучающихся. 

В течение первого полугодия 10 класса осуществляется подготовка к поездкам и экскурсиям 

в рамках часов, отведенных на воспитательные мероприятия, курсы внеурочной деятельности по 

выбору обучающихся. 

В       летние       (весенние)       каникулы        10        класса       на       основе       интеграции с      

организациями       дополнительного       образования       и       сетевого       взаимодействия с 

научными и образовательными организациями обеспечиваются профессиональные пробы 

обучающихся в музеях, библиотеках, учреждениях образования и культуры; подготавливаются и 
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проводятся исследовательские экспедиции (например, краеведческой направленности, фольклорные, 

археологические). 

Во втором полугодии 10 класса в рамках часов, отведенных на курсы внеурочной 

деятельности по выбору обучающихся и воспитательные мероприятия, организуется подготовка к 

профессиональным  пробам  обучающихся  и к

 участию в исследовательских экспедициях, предусматривается подготовка и защита 

индивидуальных или групповых проектов («проект профессиональных проб» и 

«проект участия в исследовательской экспедиции»). В каникулярное время (осенние, весенние 

каникулы в 11-м классе) предусматривается реализация задач активного отдыха, оздоровления 

обучающихся, поддержка инициатив старшеклассников, в том числе выезды на природу, туристские

     походы,     поездки 

по территории России. 

В рамках реализации социально-экономического профиля в осенние (зимние) каникулы 10 

класса организуются  экскурсии на производства, в  банки, в      

экономические       отделы       государственных       и       негосударственных       организаций. В ходе 

познавательной деятельности на вышеперечисленных объектах реализуются индивидуальные, 

групповые и коллективные учебно-исследовательские проекты обучающихся. В течение первого

 полугодия 10  класса  осуществляется  подготовка 

к экскурсиям в рамках часов, отведенных на воспитательные мероприятия, курсы внеурочной 

деятельности по выбору обучающихся. 

В       летние       (весенние)       каникулы        10        класса       на       основе       интеграции с        

организациями        дополнительного       образования       и        сетевого        взаимодействия  с 

научными и производственными организациями обеспечиваются профессиональные пробы 

обучающихся в социально-экономической сфере (приоритет отдается структурным подразделениям 

экономического профиля), организуются социальные практики (обеспечивающие пробу себя

 обучающимися в сфере профессиональной коммуникации с 

широким кругом партнеров), реализуются групповые социальные и экономические проекты 

(например, предпринимательской направленности). 

Во втором полугодии 10 класса в рамках часов, отведенных на курсы внеурочной 

деятельности по выбору обучающихся и воспитательные мероприятия, организуется подготовка к 

профессиональным пробам обучающихся, предусматривается подготовка и защита групповых 

проектов («проект профессиональных проб», «предпринимательский проект», «социальный проект»). 

В каникулярное время (осенние, весенние каникулы в 11 классе) предусматривается 

реализация задач активного отдыха, оздоровления обучающихся, поддержка инициатив 

старшеклассников, в том числе выезды на природу, туристские походы, поездки по территории 

России, организация «зрительского марафона» (коллективное посещение кинопоказов, театральных 

спектаклей, концертов, просмотр видеофильмов, посещение выставок, художественных музеев с 

обязательным коллективным обсуждением). 
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В рамках реализации технологического профиля в осенние (зимние) каникулы 10 класса 

организуются поездки и экскурсии на промышленные предприятия, в научно-исследовательские 

организации, в технические музеи, технопарки. В ходе познавательной деятельности на 

вышеперечисленных объектах реализуются индивидуальные, групповые и коллективные учебно- 

исследовательские проекты обучающихся. В течение первого полугодия 10 класса осуществляется 

подготовка        к        поездкам        и        экскурсиям        в        рамках        часов,        отведенных  на 

воспитательные мероприятия, курсы внеурочной деятельности по выбору обучающихся. 

В       летние       (весенние)       каникулы        10        класса       на       основе       интеграции с        

организациями        дополнительного       образования       и        сетевого        взаимодействия  с 

научными и производственными организациями обеспечиваются профессиональные пробы 

обучающихся на производстве. 

Во втором полугодии 10 класса в рамках часов, отведенных на курсы внеурочной 

деятельности по выбору обучающихся и воспитательные мероприятия, организуется подготовка к 

профессиональным пробам обучающихся 

на      производстве,       предусматривается       подготовка       и       защита       индивидуальных или 

групповых проектов («проект профессиональных проб»). 

В каникулярное время (осенние, весенние каникулы в 11 классе) предусматривается 

реализация задач активного отдыха, оздоровления обучающихся, поддержка инициатив 

старшеклассников, в том числе выезды на природу, туристские походы, поездки по территории 

России и за рубеж, организация «зрительского марафона» (коллективное посещение кинопоказов, 

театральных спектаклей, концертов, просмотр видеофильмов, посещение выставок, художественных 

музеев с обязательным коллективным обсуждением), социальные практики, в том числе в

 качестве организаторов деятельности обучающихся 5–9 классов. 

В      рамках      реализации      универсального       профиля       в       первом       полугодии 10 

класса организуется подготовка обучающихся к разработке и педагогическому сопровождению  

разработки индивидуальных проектов внеурочной деятельности (инструктажи, индивидуальные и 

групповые консультации, защита проектов индивидуального плана), в ноябре проводится публичная 

защита обучающимися индивидуальных проектов внеурочной деятельности (ИПВД). По итогам 

публичной защиты при помощи педагогов организуются временные творческие группы обучающихся 

по совпадающим элементам ИПВД. 

В осенние (весенние) каникулы 10 класса временными творческими группами обучающихся 

организуются поездки и экскурсии в соответствии с общими элементами индивидуальных проектов 

внеурочной деятельности. В ходе познавательной деятельности реализуются

 индивидуальные, групповые 

и коллективные учебно-исследовательские проекты обучающихся. В течение первого полугодия 

10        класса         осуществляется         подготовка         к         поездкам         и         экскурсиям в 

рамках часов, отведенных на воспитательные мероприятия, курсы внеурочной деятельности по 

выбору обучающихся. 
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Временными творческими группами обучающихся при поддержке педагогов общеобразовательной      

организации      в      летние      (весенние)       каникулы       10       класса на основе интеграции с организациями 

дополнительного образования и сетевого взаимодействия с научными и производственными организациями 

обеспечиваются профессиональные пробы обучающихся на производстве и в

 социальной сфере (в зависимости от профиля), подготавливаются и 

проводятся исследовательские экспедиции и социальные практики. 

Во втором полугодии 10 класса в рамках часов, отведенных на курсы внеурочной деятельности по 

выбору обучающихся и воспитательные мероприятия, организуется подготовка к профессиональным пробам 

и/или социальным практикам обучающихся и к участию в исследовательских экспедициях, предусматривается 

подготовка и защита индивидуальных или групповых проектов («проект профессиональных проб», «проект 

участия в исследовательской экспедиции», «проект социальной практики»). 

В каникулярное время (осенние, весенние каникулы в 11 классе) предусматривается реализация задач 

активного отдыха, оздоровления обучающихся, поддержка инициатив старшеклассников, в том числе выезды 

на природу, туристские походы, поездки по территории России, организация «зрительского марафона» 

(коллективное посещение кинопоказов, театральных спектаклей, концертов, просмотр видеофильмов, 

посещение выставок, художественных музеев 

с обязательным коллективным обсуждением). 

 

Календарный план воспитательной работы 

МКОУ Мосальской средней общеобразовательной школы №1 

для обучающихся  10-11 классов 

на 2024-2025 учебный год 

 

 

Модуль 1. Урочная деятельность 

Название мероприятия Сроки Ответственный 

День окончания Второй мировой войны 3 сентября Хохлова Е.В. 

Международный день распространения 

грамотности   

8 сентября  Жукова Т.В. 

Петрянина Н.Н. 

Бородинское сражение русской армии под 

командованием М.И.Кутузова с французской 

армией 

8 сентября Хохлова Е.В. 

День победы русской эскадры под 
командованием Ф.Ф.Ушакова над турецкой 

эскадрой у мыса Тендра 

11 
сентября 

Хохлова Е.В. 

День программиста в России 12 

сентября 

Головлёва А.А. 

День победы русских полков во главе с великим 

князем Д.Донским над монголо-татарскими 

войсками в Куликовской битве 

21 

сентября 

Хохлова Е.В. 

175 лет со дня рождения российского учёного-

физиолога И.П. Павлова 

26 

сентября 

Титова С.А. 

105 лет со дня рождения педагога 

В.А.Сухомлинского 

28 

сентября 

Суетина О.И. 

120 лет со дня рождения российского писателя 

Н.А.Островского 

29 

сентября 

Учителя русского 

языка и литературы 

День интернета  30 

сентября 

Головлёва А.А. 

Всероссийская олимпиада школьников  по 

общеобразовательным предметам  

сентябрь-

май 
Учителя-предметники 

День сухопутных войск 1 октября Дырова О.В. 
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День начала космической эры человечества. 

Запуск в СССР первого в мире искусственного 

спутника Земли 

4  октября Мавлютова А.А. 

День Космических войск 4 октября Дырова О.В. 

День разгрома советскими войсками немецко-

фашистских войск в битве за Кавказ 

9 октября Хохлова Е.В. 

Региональный этап Всероссийского конкурса 

сочинений 

октябрь Учителя русского 

языка и литературы 

День памяти погибших при исполнении 

служебных обязанностей сотрудников органов 

внутренних дел  России 

8 ноября Дырова О.В. 

День ракетных войск и артиллерии 19 ноября Дырова О.В. 

День начала Нюрнбергского процесса  20 ноября Хохлова Е.В. 

День словарей и энциклопедий 22 ноября Учителя русского 

языка и литературы, 

учителя иностранных 

языков 

День победы русской эскадры под 

командованием П.С. Нахимова над турецкой 
эскадрой у мыса Синоп 

1 декабря Хохлова Е.В. 

День начала контрнаступления советских войск 

против немецко-фашистских войск в битве под 

Москвой 

5 декабря Хохлова Е.В. 

День работника органов безопасности РФ 20 декабря  Дырова О.В. 

День взятия турецкой крепости Измаил русскими 

войсками под командованием А.В. Суворова 

24 декабря Хохлова Е.В. 

Международный день кино 28 декабря Классные 
руководители 

 

День освобождения Красной армией 

крупнейшего «лагеря смерти» Аушвиц-Биркенау 
(Освенцим) –День памяти жертв Холокоста 

27 января  Хохлова Е.В. 

День разгрома советскими войсками немецко-

фашистских  войск в Сталинградской битве 

2 февраля Хохлова Е.В. 

Международный день родного языка 21 февраля  Учителя русского 
языка и литературы 

Региональный этап  Всероссийского  конкурса  

сочинений «Без срока давности» среди 

обучающихся образовательных организаций 

февраль Учителя русского 

языка и литературы 

День памяти о геноциде советского народа 

нацистами и их пособниками в годы Великой 

Отечественной войны  (день принятия Указа 
Президиума Верховного Совета  СССР № 39 «О 

мерах наказания для немецко-фашистских 

злодеев, виновных  в убийствах и истязаниях 

советского гражданского населения и пленных 
красноармейцев, для шпионов, изменников  

родины из числа советских граждан и для их 

пособников»   

19 апреля  Хохлова Е.В. 

День славянской письменности и культуры 24 мая  Учителя русского 

языка и литературы 

 

 

Модуль 2.  Внеурочная деятельность 

№ Направление развития личности Название курса 10 11 

 

1 

 

Общеинтеллектуальное 

«Физика в задачах»  1 

«Работа с текстом»  1 
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2 Спортивно-оздоровительное «Волейбол» 1  

3 Духовно-нравственное «Разговоры о важном» 1 1 

4 Социальное «Россия – мои горизонты» 1 1 

 Итого:  3 4 

 

 

Модуль 3. Классное руководство 

Название мероприятия Сроки Ответственный 

   

 

 

Модуль 4. Основные школьные дела 

№ Название мероприятия Сроки Ответственный 

1 Общешкольная линейка, посвященная Дню 
знаний. 

Классный час 

1 сентября Тимоненкова Е.Л., 
Сотникова Н.В., 

Хохлова Е.В. 

2 День солидарности в борьбе с терроризмом 3 сентября Хохлова Е.В. 

3 Мероприятия месячника безопасности и 
гражданской защиты детей (по 

профилактике ДДП, пожарной 

безопасности, экстремизма, терроризма, 

учебно-тренировочная эвакуация учащихся 
из здания школы) 

В течение 
месяца 

Тимоненкова Е.Л., 
Дырова О.В., 

классные руководители, 

Галактионова Г.П. 

4 Международный день туризма 27 

сентября 

Дырова О.В. 

5 Летняя неделя здоровья  3-я неделя 
сентября 

Луконена Т.Ф., 
Дырова О.В 

6 Конкурс «Моя семья – мои истоки» сентябрь Классные руководители 

7 Эколого-трудовая акция по уборке 

пришкольной территории в рамках проекта 
«Школа – мой дом» 

4 неделя 

сентября 

Классные руководители 

8 Областной конкурс «Подросток и закон» сентябрь-

декабрь 

Хохлова Е.В. 

9 Международный день музыки 1 октября Сотникова Н.В. 

10 Праздничный концерт, посвященный Дню 

учителя 

первая 

неделя 

октября 

Тимоненкова Е.Л., 

Сотникова Н.В., 

Классные руководители 

11 Международный день  школьных 
библиотек  

28 
октября  

Мартынова О.В. 

12 Акция «Милосердие», посвященная Дню 

пожилого человека  

последняя 

неделя 
октября 

Сотникова Н.В., 

Классные руководители 

13 Заочный конкурс «Мир под микроскопом»  октябрь Титова С.А. 

Мартынова О.В. 

14 День отца октябрь Классные руководители 

15 Школьная линейка, посвященная Дню 

народного единства 

4 ноября Тимоненкова Е.Л. 

Сотникова Н.В. 

16 Краеведческая конференция им. А.Е. 

Зайцева 

17 ноября Тимоненкова Е.Л., 

Хохлова Е.В. 

17 Неделя электробезопасности и 

энергосбережения 

22-26 

ноября 

Классные руководители 

18 День государственного герба РФ 30 ноября Классные руководители 

19 День Неизвестного солдата  3 декабря  Классные руководители 

20 Акция «Милосердие», посвященная 
международному дню инвалидов 

4 декабря Сотникова Н.В. 
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21 День Героев Отечества  9 декабря Классные руководители 

 

22 Школьная линейка, посвященная Дню 
конституции 

12 
декабря 

Тимоненкова Е.Л. 

23 Новогодние праздники декабрь Тимоненкова Е.Л., 

Сотникова Н.В., 

Классные руководители 

24 Вечер встречи выпускников: 

- сбор материалов (фото, воспоминания) о 

юбилейных выпусках; 

- выпуск газет; 
- подготовка концертной программы 

Январь-

первая 

неделя 

февраля 

Тимоненкова Е.Л., 

Сотникова Н.В., 

Классные руководители 

25 Зимняя неделя здоровья вторая 

неделя 
февраля 

Тимоненкова Е.Л., 

Луконена Т.Ф., 
Дырова О.В. 

26 Школьный этап конкурса «Живая 

классика» 

вторая 

неделя 

февраля 

Жукова Т.В. 

27 Школьная линейка, посвященная Дню 

памяти о россиянах, исполнявших 

служебный долг за пределами Отечества; 

встречи с воинами-интернационалистами 

15 

февраля 

Тимоненкова Е.Л. 

28 Мероприятия, посвященные Дню 

защитника Отечества 

2-3 неделя 

февраля 

Классные руководители 

29 Конкурс юных фотолюбителей «Юность 

России» 

февраль Головлёва А.А., 

Классные руководители 

30 Региональный заочный этап 

Всероссийского конкурса экологических 

рисунков 

февраль Мартынова О.В. 

31 Флешмоб, посвященный дню 

воссоединения Крыма с Россией  

18 марта Сотникова Н.В. 

 

32 Региональный этап X Всероссийского 

конкурса юных чтецов «Живая классика» 

март Учителя русского языка 

33 Весенняя туриада обучающихся 

образовательных организаций Калужской 

области  «Крокус» 

март Дырова О.В. 

34 Соревнования по спортивному туризму на 
пешеходных дистанциях (в природной 

среде и/или  в закрытых помещениях) 

март Дырова О.В. 

35 День гражданской обороны   март Дырова О.В. 

36 Региональный этап соревнований по 
шахматам «Шахматы в школе» «Рапид, 

командные соревнования» 

март-май Луконена Т.Ф. 

37 Областной заочный фотоконкурс «Один 

миг из жизни спасателя/Школа 
безопасности» - Школа жизни» 

 

март-май Классные руководители 

38 Заочный  областной фотоконкурс «Не 
устаем удивляться!» 

март-
сентябрь 

Классные руководители 

39 Школьная линейка, посвященная Дню 

космонавтики 

12 апреля  Тимоненкова Е.Л. 

40 Тимуровский десант помощи ветеранам и 
пожилым людям в рамках проекта 

«Милосердие» 

апрель Тимоненкова Е.Л., 
Классные руководители 

41 Соревнования по спортивному туризму на 

пешеходных дистанциях памяти В.В. 
Кондратьева  (в природной среде) 

апрель Дырова О.В. 

Луконена Т.Ф. 

42 Уход за памятниками и воинскими 

захоронениями  

май Классные руководители 

43 Празднование Дня Победы: 6-9 мая Тимоненкова Е.Л. 
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- акция «Георгиевская ленточка», 

- акция «Нетленная свеча Победы», 

- поздравление ветеранов, 

- акция «Бессмертный полк», 
- Участие в митингах, посвященных Победе 

в ВОВ в д. Барсуки и г. Мосальск 

Классные руководители 

44 Международная акция  «Диктант Победы»  май Хохлова Е.В. 

45 Международный день семьи   15 мая Классные руководители 

46 Областные соревнования «Школа 

безопасности» 

Вторая 

неделя 

мая 

Дырова О.В., 

Луконена Т.Ф. 

47 Праздник Последнего звонка 24 мая Тимоненкова Е.Л., 
Сотникова Н.В., 

Дырова О.В. 

48 Школьный туристический слёт Последняя 
неделя 

мая 

Тимоненкова Е.Л., 
Луконена Т.Ф., 

Дырова О.В., 

Классные руководители 

49 Международный день защиты детей 1 июня Тимоненкова Е.Л., 
Сотникова Н.В. 

50 Выпускные вечера июнь Тимоненкова Е.Л., 

Классные руководители 
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 Модуль 7. Взаимодействие с родителями  

№ Содержание Сроки Ответственный 

1 Проведение тематических родительских 

собраний по формированию 

законопослушного поведения учащихся. 
Выборы классных родительских 

1-я неделя 

сентября 

Классные 

руководители 

 

Модуль 5. Внешкольные мероприятия 

Название мероприятия Сроки Ответственный 

День памяти жертв фашизма 10 сентября Хохлова Е.В. 

День рождения русского ученого, писателя  

К.Э.Циолковского (1857-1935) 

17 сентября Классные 

руководители 

Музыкально-литературная гостиная 

«Прикосновение к душе. Спешите делать 

добро! Классика советской поэзии» 

18 сентября 

14.30  

ДК 10 класс 

 

Тимоненкова Е.Л. 

Акция «Милосердие», посвященная 
международному дню пожилого человека  

первая неделя 
октября 

Сотникова Н.В., 
Классные 

руководители 

Международный день пожилых людей  1 октября  Классные 

руководители 

Первенство Калужской области по 

спортивному туризму 

октябрь Дырова О.В. 

Областные соревнования по туризму 
«Бархатная осень» 

октябрь Дырова О.В. 

Ежегодная областная научно-практическая 

конференция «Молодость-науке» памяти 

А.Л. Чижевского 

сентябрь-

февраль 
Учителя-предметники 

100 лет со дня рождения советского поэта 

Э.А.Асадова 

7 ноября Учителя русского 

языка и литературы 

Международный день против фашизма, 

расизма и антисемитизма 

9 ноября Хохлова Е.В. 

195 лет со дня рождения русского писателя 

Л.Н. Толстого 

9 ноября Классные 

руководители 

95 лет со дня рождения российского 

композитора, народной артистки СССР 
А.Н. Пахмутовой 

9 ноября Сотникова Н.В. 

День матери   четвертая 

неделя ноября 

Классные 

руководители 
Сотникова Н.В. 

Фестиваль – хакатон «Профи» ноябрь-декабрь Головлёва А.А. 

Соревнования по спортивному туризму на 

пешеходных дистанциях (в природной 
среде и/или  в закрытых помещениях) 

ноябрь Дырова О.В. 

Региональный  фестиваль-хакатон «Старт в 

профессию» 

ноябрь Головлёва А.А. 

День добровольца (волонтера) в России 5 декабря Сотникова Н.В. 
Тимоненкова Е.Л. 

Ежегодные областные краеведческие 

чтения памяти А.Д. Юдина 

декабрь Учителя-предметники 

Соревнования по ориентированию 
«Спортивный лабиринт» среди 

обучающихся образовательных 

организаций Калужской области 

декабрь Дырова О.В. 

День российской науки  8 февраля  Тимоненкова Е.Л. 

Всемирный день поэзии 21 марта  Классные 

руководители 

 

Всемирный день театра 27 марта Классные 
руководители 

 

День пожарной охраны 30 апреля Дырова О.В. 
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комитетов, планирование работы. 

Изучение мотивов и потребностей 

родителей. Привлечение родителей в 

организации и проведении внеклассных 
мероприятий, походов, экскурсий. 

2 Диагностика семей вновь прибывших 

учащихся, выявление асоциальных 
семей, формирование социального 

паспорта класса, списков на горячее 

питание, подвоз 

1-2 недели 

сентября 

Социальный педагог, 

классные 
руководители 

3 Информационное оповещение через 
классные группы 

постоянно Классные 
руководители 

4 «Родительский патруль» 3-я неделя 

каждого 

месяца 

Тимоненкова Е.Л. 

5 Родительский контроль питания  Старостина В.П. 

6 Индивидуальные беседы, консультации 

родителей по вопросам воспитания и 

обучения детей 

по 

необходимости 

администрация 

школы, 

классные 
руководители, 

психолог, 

социальный педагог 

7 Работа Совета профилактики с 

неблагополучными семьями по вопросам 

воспитания, обучения детей 

По плану 

Совета 

профилактики 

Социальный педагог 

8 Участие родителей в классных 
праздниках и акциях 

По плану 
классных 

руководителей 

Классные 
руководители 

9 Пробный экзамен ЕГЭ для родителей май Директор школы 

10 Участие родителей в общешкольном 
туристическом слёте 

май Классные 
руководители 

11 Региональный родительский 

университет 

ежеквартально  Тимоненкова Е.Л. 

 
 

Модуль 8. Самоуправление 

№ Название мероприятия Сроки Ответственный 

1 Выборы лидеров, актива классов, 
распределение обязанностей 

1 неделя 
сентября 

Классные 
руководители 

2 Общее собрание школьников 3-я неделя 

сентября 

Тимоненкова Е.Л. 

3 Выборы председателя Совета 
старшеклассников 

сентябрь Тимоненкова Е.Л., 
Члены Совета 

старшеклассников 

4 Подготовка и проведение дня 

самоуправления 

Сентябрь – 

первая 
неделя 

октября 

Тимоненкова Е.Л., 

Члены Совета 
старшеклассников 

5 Акция «Галерея толерантности» 16 ноября Тимоненкова Е.Л., 
Члены Совета 

старшеклассников 

6 Акция «АнтиСпид» 1 декабря Тимоненкова Е.Л., 

Члены Совета 
старшеклассников 

7 Акция «Блокадный хлеб» 26 января  Тимоненкова Е.Л., 

Члены Совета 

старшеклассников 

8 Акция «Сообщи, где торгуют смертью» 1 марта Тимоненкова Е.Л., 

Члены Совета 

старшеклассников 

 Областная акция «Настоящий герой!» апрель Тимоненкова Е.Л., 
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Члены Совета 

старшеклассников 

9 Заседания «Совета старшеклассников» В течение 

года 

Тимоненкова Е.Л. 

 

10 Классные собрания. Отчёты о 

проделанной работе. Подведение итогов 

работы. 

май Классные 

руководители 

11 Общешкольное отчетное собрание 
учащихся. Подведение итогов работы 

май Тимоненкова Е.Л. 
 

 

Модуль 9. Профилактика и безопасность 

Название мероприятия Классы Сроки Ответственный 

Месячник безопасности детей 10-11 1- 30 

сентября 

Дырова О.В. 

Неделя безопасности дорожного 

движения 

10-11 сентябрь Классные руководители 

Малушина Е.Р. 

Всероссийская заочная акция 

«Физическая культура и спорт – 

альтернатива пагубным 

привычкам» 

10-11 март - 

апрель 

Луконена Т.Ф. 

Региональное  профилактическое 

мероприятие «Внимание – дети!» 

май-

июнь  

 Тимоненкова Е.Л. 

 

 

 

Модуль 10. Детские общественные объединения 

№ Содержание Сроки Ответственный 

1 Прием в детскую организацию сентябрь Тимоненкова Е.Л. 

2 Работа отрядов в течение учебного года В течение 
года 

Председатель 
организации, 

командиры отрядов 

3 Эколого-трудовые акции «Школа – мой 

дом», «Чистый парк», «Каждой пичужке – по 
кормушке», «Собери макулатуру», «Спаси 

ёжика» 

 

В течение 

года 

Председатель 

организации, 
командиры отрядов 

4 Социальная акция «Милосердие» октябрь, 
декабрь, 

май 

Председатель 
организации, 

командиры отрядов 

5 Тимуровский десант апрель Тимоненкова Е.Л. 

6 Участие в проектах и акциях РСМ в течение 

года 

Тимоненкова Е.Л. 

 

 

Модуль 11. Профориентация 

№ Дела, события, мероприятия Классы Сроки 

проведения 

Ответственный 

1 Реализация проекта по ранней 
профессиональной ориентации 

учащихся 6-11-х классов 

«Билет в будущее»  

10-11 Сентябрь-
ноябрь 

Сотникова Н.В. 

2 Экскурсии на предприятия 
города 

10-11 в течение года Классные 
руководители 

3 Встречи с людьми разных 

профессий 

10-11 в течение года Классные 

руководители 

4 Участие в открытых уроках 
портала «Проектория»; 

10-11 в течение года Классные 
руководители 

5 Участие в профессиональных 

ярмарках 

 

10-11 в течение года Тимоненкова 

Е.Л. 



412  

6 Участие в Днях открытых 

дверей СУЗов 

10-11 в течение года Тимоненкова 

Е.Л. 

7 Организация 

профессиональных проб  

10-11 в течение года Тимоненкова 

Е.Л., 
руководители 

объединений 

внеурочной 
деятельности и 

дополнительного 

образования 

8 Совместная работа с центром 
занятости населения 

Мосальского района 

10-11 в течение года Классные 
руководители 

9 Прохождение 

профориентационного онлайн-
тестирования  

10-11 в течение года Тимоненкова 

Е.Л., 
классные 

руководители 

10 Изучение «Атласа профессий 
Калужской области» на уроках 

профориентации 

10-11 в течение года классные 
руководители 

11 Участие в проекте «Билет в 

будущее» 

10-11 в течение года Сотникова Н.В. 

классные 
руководители 

 

 

1. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

Характеристика условий реализации программы СОО 

 
Система условий реализации программы СОО, созданная в образовательной организации, направлена на: 

- достижение обучающимися планируемых результатов освоения программы основного  общего образования, в т.ч. 

адаптированной; 
- развитие личности, её способностей, удовлетворение образовательных потребностей и интересов, самореализацию 

обучающихся, в т.ч. одарённых, через организацию урочной и внеурочной деятельности, социальных практик, 

включая общественно полезную деятельность, профессиональные пробы, практическую подготовку, использование 

возможностей организаций дополнительного образования и социальных партнёров; 
- формирование функциональной грамотности обучающихся (способности решать учебные задачи и жизненные 

проблемные ситуации на основе сформированных предметных, мета- предметных и универсальных способов 

деятельности), включающей овладение ключевыми навыками, составляющими основу дальнейшего успешного 
образования и ориентацию в мире профессий; 

- формирование социокультурных и духовно-нравственных ценностей обучающихся, основ их гражданственности, 

российской гражданской идентичности; 

- индивидуализацию процесса образования посредством проектирования и реализации индивидуальных учебных 
планов, обеспечения эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке педагогических 

работников; 

- участие обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся и педагогических 
работников в проектировании и развитии программы начального общего образования и условий её реализации, 

учитывающих особенности развития и возможности обучающихся; 

- включение обучающихся в процессы преобразования социальной среды (класса, школы), формирования у них 
лидерских качеств, опыта социальной деятельности, реализации социальных проектов и программ при поддержке 

педагогических работников; 

- формирование у обучающихся первичного опыта самостоятельной образовательной, общественной, проектной, 

учебно-исследовательской, спортивно-оздоровительной и творческой деятельности; 
- формирование у обучающихся экологической грамотности, навыков здорового и безопасного для человека и 

окружающей его среды образа жизни; 

- использование в образовательной деятельности современных образовательных технологий, направленных в т.ч. на 
воспитание обучающихся и развитие различных форм наставничества; 

- обновление содержания программы начального общего образования, методик и технологий её реализации в 

соответствии с динамикой развития системы образования, запросов обучающихся, родителей (законных 
представителей) несовершеннолетних обучающихся с учётом национальных и культурных особенностей субъекта 

Российской Федерации; 

- эффективное использование профессионального и творческого потенциала педагогических и руководящих 
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работников организации, повышения их профессиональной, коммуникативной, информационной и правовой 

компетентности; 

- эффективное управление организацией с использованием ИКТ, современных механизмов финансирования 
реализации программ начального общего образования. 

При реализации настоящей образовательной программы СОО в рамках сетевого взаимодействия используются 

ресурсы иных организаций, направленные на обеспечение качества условий реализации образовательной 

деятельности. 

          Кадровое обеспечение 

Общая численность педагогических работников 22 человека основных педагогических работников , 1 педагог –  

совместитель, 1 педагог дополнительного образования – внешний совместитель. 

88,4% от общей численности педагогических работников имеют высшее образование,16 % - высшую 

квалификационную категорию, 24% - первую квалификационную категорию. 

 Кадровое обеспечение воспитательного процесса: 

- заместитель директора по учебно-воспитательной работе; 

- заместитель директора по воспитательной работе; 

- советник директора по воспитательной работе; 

- классные руководители; 

- педагог-психолог; 

- социальный педагог; 

- педагог дополнительного образования 

 Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся осуществляют следующие специалисты: педагог-

психолог, социальный педагог.  

В школе запланированы и проводятся мероприятия, направленные на повышение квалификации педагогов в 

сфере  воспитания, организацию научно-методической поддержки и сопровождения педагогов с учетом 

планируемых потребностей образовательной системы ОУ и имеющихся у самих педагогов интересов. Так классные 

руководители имеют возможность повышать уровень своей компетентности в ГАОУ ДПО КО «Калужский 

государственный институт развития образования»   

    Педагоги регулярно повышают педагогическое мастерство через: 

-курсы повышения квалификации; 

-  регулярное проведение и участие в семинарах, вебинарах, научно-практических конференциях; 

- изучение научно-методической литературы; 

-  знакомство с передовыми научными разработками и российским опытом.  

   Ведется работа школьного методического объединения классных руководителей. 

          Характеристика условий реализации программы СОО 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы среднего общего 

образования 

   Школа самостоятельно определяет: 
 

              - соотношение базовой и стимулирующей части ФОТ; 

              - соотношение фонда оплаты труда педагогического, административно управленческого  и    
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             учебно- вспомогательного персонала; 

         - соотношение общей и специальной части внутри базовой части ФОТ; 

             - порядок распределения стимулирующей части ФОТ в соответствии с  

    Положением, принятым на уровне организации. 
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С целью выполнения требований ФГОС СОО на основе проведенного анализа 
материально-технической обеспеченности организации: 

 
- проводится экономический расчет стоимости обеспечения ФГОС СОО по каждой 

позиции; 

- устанавливается предмет закупок, количество и стоимость закупаемого 
оборудования, проводимых работ; 

 
- соотносятся необходимые затраты с дорожной картой введения ФГОС СОО; 

- определяются направления и объем закупок по годам введения ФГОС СОО’ 

- разрабатывается финансовый механизм обеспечения внеурочной деятельности 

ФГОС СОО. 

Средства расходуются по основным направлениям: 
 

- бюджетные средства (муниципальное задание, субсидии на иные цели); 

- доход от предпринимательской и (или) иной приносящей доход деятельности. 

Показатель финансово-хозяйственной деятельности представлены в Приложении 

 

Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы 

Обучение ведется в основном здании, расположенном по адресу: г.Мосальск, ул.Энгельса д. 9 

Обучение в школе ведется по кабинетной системе. Все учебные кабинеты оснащенны 

необходимым оборудованием.(перечень прилагается) 

Кроме того, компьютерной техникой оснащены

 рабочие места директора школы, 

заместителей директора, педагогов дополнительного образования детей. 

Также в школе имеются медицинский кабинет, учительская. 

Санитарное состояние всех кабинетов и вспомогательных помещений соответствует 
нормам СанПИНа. Состояние стадиона (ул. Ломоносова, район городского бора) можно 
рассматривать как удовлетворительное.  

В целом, условия, созданные в школе, позволяют эффективно организовывать учебно- 

воспитательный процесс, использовать современные образовательные технологии, в том числе 

ИКТ. 

 
Информационно-методические условия реализации 

основной образовательной программы 

 
Информационно-методические условия реализации основной образовательной программы 

обеспечиваются современной информационно-образовательной средой (ИОС), включающей: 

– комплекс информационных образовательных ресурсов, в том 

числе цифровые образовательные ресурсы; 
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– совокупность технологических средств ИКТ: 

компьютеры, иное информационное оборудование, 

коммуникационные каналы; 

 
– систему современных педагогических технологий, обеспечивающих 

обучение в современной информационно-образовательной среде. 

 
Функционирование информационной образовательной среды образовательной 

организации обеспечивается средствами информационно-коммуникационных технологий и 

квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих. 

 
Основными структурными элементами ИОС являются: 

 

– информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

 

– информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 

 

– информационно-образовательные ресурсы сети Интернет; 

 

– вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура; 
 

– прикладные программы, в том числе поддерживающие административную и финансово- 

хозяйственную деятельность образовательной организации (бухгалтерский учет, 

делопроизводство, кадры и т. д.). 

 
Важной частью ИОС является официальный сайт образовательной организации в сети 

Интернет, на котором размещается информация о реализуемых образовательных 

программах, ФГОС, материально-техническом обеспечении образовательной деятельности и 

др. 

 
Информационно-образовательная среда организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, должна обеспечивать: 

 
– информационно-методическую поддержку образовательной деятельности; 

 

– планирование образовательной деятельности и ее ресурсного обеспечения; 

 

– проектирование и организацию индивидуальной и групповой деятельности; 

 

– мониторинг и фиксацию хода и результатов образовательной деятельности; 

 

– мониторинг здоровья обучающихся; 
 

– современные процедуры создания, поиска, сбора, анализа, обработки, 

хранения и представления информации; 

 
– дистанционное взаимодействие всех участников образовательных отношений 

(обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников, органов, 

осуществляющих управление в сфере образования, общественности), в том числе с 

применением дистанционных образовательных технологий; 
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– дистанционное взаимодействие организации, осуществляющей образовательную 

деятельность с другими образовательными организациями, учреждениями культуры, 

здравоохранения, спорта, досуга, службами занятости населения, обеспечения безопасности 

жизнедеятельности. 

 

 
Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации 

основной образовательной программы 

 
В целях обеспечения реализации образовательных программ формируются библиотеки, 

в том числе цифровые (электронные), обеспечивающие доступ к информационным справочным 

и поисковым системам, а также иным информационным ресурсам. Библиотечный фонд должен 

быть укомплектован печатными и (или) электронными учебными изданиями (включая учебники 

и учебные пособия), методическими и 

периодическими изданиями по всем входящим в реализуемую основную 

образовательную программу среднего общего образования учебным предметам, курсам, 

дисциплинам (модулям) на определенных учредителем организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, языках обучения и воспитания. 

 
Кроме учебной литературы библиотека может содержать фонд дополнительной 

литературы: отечественная и зарубежная, классическая и современная художественная 

литература; научно- популярная и научно-техническая литература; издания по 

изобразительному искусству, музыке, физической культуре и спорту, экологии, правилам 

безопасного поведения на дорогах; справочно- библиографические и периодические издания; 

собрание словарей; литературу по социальному и профессиональному самоопределению 

обучающихся. 

 
С целью создания широкого, постоянного и устойчивого доступа всех участников 

образовательных отношений к любой информации, связанной с реализацией основной 

образовательной программы, достижением планируемых результатов, организацией 

образовательной деятельности, обеспечивается функционирование школьного сервера, 

школьного сайта, внутренней (локальной) сети, внешней (в том числе глобальной) сети. 

Комплексно система информационно-методических и учебно-методических условий 

образовательной организации может быть представлена в ООП в виде таблицы, включающей в 

себя параметры реализуемых возможностей ИОС и качественные показатели степени 

реализации создаваемых условий в образовательной деятельности. 

 
 

Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с основной 

образовательной программой среднего общего образования 
 

Образовательной организацией определяются все необходимые меры и сроки по приведению 
 

информационно-методических условий реализации основной образовательной 

программы среднего общего образования в соответствие с требованиями ФГОС СОО. 

Система условий реализации ООП образовательной организации базируется на результатах 
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проведенной в ходе разработки программы комплексной аналитико-

обобщающей и прогностической работы, включающей: 

 
– анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсов 

реализации основной образовательной программы среднего общего образования; 

 
– установление степени их соответствия требованиям ФГОС, а также целям и задачам 

основной образовательной программы образовательной организации, сформированным с 

учетом потребностей всех участников образовательных отношений; 

 
– выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в 

имеющихся условиях для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС СОО; 

 
– разработку с привлечением всех участников образовательных отношений и 

возможных партнеров механизмов достижения целевых ориентиров в системе 

условий; 

 
– разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы условий; 

- разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации промежуточных 

этапов разработанного графика (дорожной карты). 

 

 
Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации основной 

образовательной программы образовательной организации является создание и поддержание 

комфортной развивающей образовательной среды, позволяющей формировать успешную, 

интеллектуально развитую, творческую личность, способную свободно адаптироваться к 

социальным условиям, ответственную за свое здоровье и жизнь. 

 
Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий учитывают 

организационную структуру образовательной организации, взаимодействие с другими 

субъектами образовательных отношений, иерархию целевых ориентиров, обозначенную в 

ФГОС СОО и выстроенную в ООП образовательной организации. 

 
Одним из механизмов повышения качества образования является система 

государственно- общественного управления, характерными чертами которой являются 

совместная деятельность государственных и общественных структур по управлению 

образовательными организациями; процедура принятия решений, которая включает 

обязательное согласование проектов решений с представителями общественности; 

делегирование части властных полномочий органов управления образованием структурам, 

представляющим интересы определенных групп общественности; разработка механизмов 

(способов) разрешения возникающих противоречий и конфликтов между государственными и 

общественными структурами управления. В связи с этим к формированию системы условий 

могут быть привлечены различные участники образовательных 

отношений. 
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Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

по формированию необходимой системы условий реализации образовательной 

программы СОО 
 
 

Направление 
 

мероприятий 

Мероприятия Сроки 
 

реализации 

I. Нормативное 

обеспечение 

введения 

1. Наличие решения органа государственно- 

общественного управления (совета школы, 

управляющего совета, попечительского совета) о 

введении в образовательной организации 

 

ФГОС СОО ФГОС СОО 

 2. Разработка программы среднего общего 

образования 

Май-август 2024 

 3. Утверждение ООП СОО Май 2024 

 4. Обеспечение соответствия нормативной базы 

школы требованиям ФГОС СОО 

Май-август 2024 

 5. Приведение должностных инструкций 

работников образоательной организации в 

соответствие с требованиями ФГОС СОО, 

тарифно-квалификационными 

характеристиками и профессиональным 

стандартом 

Май-август 2024 

 6. Разработка и утверждение плана-графика 

введения ФГОС СОО 

Май 2024 

 7. Определение списка учебников и учебных 

пособий, используемых в образовательной 

Май 2024 

 
деятельности в соответствиис ФГОС СОО 

 

 8. Разработка локальных актов, устанавливающих Май-август 2024 

 
требования к различным объектам 

инфраструктуры образовательной организации с 

учётом требований к необходимой и достаточной 

оснащён-ности учебной деятельности 

 

 9. Разработка:  

 
- образовательных программ (индивидуальных и 

др.); 

Май-август 2024 
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 - учебного плана; 

 

- рабочих программ учебных предметов, 

курсов, дисциплин, модулей; 

- годового календарного учебного графика; 
 

- положений о внеурочной 

деятельности обучающихся; 

- положения об организации текущей и итоговой 

оценки достижения обучающимися 

планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы; 

- положения об организации домашней 

работы обучающихся; 

- положения о формах получения образования; 

 

II. Финансовое 

обеспечение 

введения 

1. Определение объёма расходов, необходимых 

для реализации ООП и достижения планируемых 

результатов 

август 2024 

ФГОС ООО 
2. Корректировка локальных актов (внесение 

изменений в них), регламентирующих 

установление заработной платы работников 

образовательной организации, в том числе 

стимулирующих надбавок и доплат, порядка и 

размеров премирования 

Май-август 2024 

 3. Заключение дополнительных соглашений к 

трудовому договору с педагогическими 

работниками 

август 2024 

III. Организа- 

ционное 

обеспечение 

1. Обеспечение координации взаимодействия 

участников образовательных отношений по 

организации введения ФГОС СОО 

август 2024 

введения 
2. Разработка и реализация моделей 

взаимодействия образовательных организаций 

август 2024 

ФГОС СОО и организаций дополнительного образования, 

обеспечивающих организацию внеурочной 

деятельности 

 

 3. Разработка и реализация системы мониторинга 

образовательных потребностей обучающихся и 

родителей (законных представителей) по 

Май-август 2024 
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 использованию часов вариативной части 

учебного плана и внеурочной деятельности 

 

4. Привлечение органов государственно- 

общественного управления образовательной 

организацией к проектированию основной 

образовательной программы СОО 

Май-август 2024 

IV. Кадровое 

обеспечение 

1. Анализ кадрового обеспечения введения и 

реализации ФГОС СОО 

Май-август 2024 

введения 

ФГОС СОО 

2. Создание (корректировка) плана-графика 

повышения квалификации педагогических и 

руководящих работников образовательной 

организации в связи с введением ФГОС СОО 

Май-август 2024 

 3. Разработка (корректировка) плана научно- 

методической работы (внутришкольного 

повышения квалификации) с ориентацией на 

проблемы введения ФГОС СОО 

Май-август 2024 

V. Информа- 
 

ционное 

1. Размещение на сайте образовательной 

организации информационных материалов о 

введении ФГОС СОО 

Май-август 2024 

обеспечение 

введения 

ФГОС СОО 

  

2. Широкое информирование родителей 

(законных представителей) как участников 

образовательного процесса о введении и 

реализации ФГОС СОО 

Май-август 2024 

 3. Обеспечение публичной отчётности 

образовательной организации о ходе и 

результатах введения и реализации ФГОС СОО 

Май-август 2024 

VI. Материально- 

техническое 

1. Характеристика материально-технического 

обеспечения введения и реализации ФГОС СОО 

Май-август 2024 

обеспечение 
 

введения 

2. Обеспечение соответствия материально- 

технической базы образовательной организации 

требованиям ФГОС СОО 

Май-август 2024 

ФГОС СОО 
  

3. Обеспечение соответствия условий реализации 

ООП противопожарным нормам, санитарно- 

эпидемиологическим нормам, нормам охраны 

труда работников образовательной организации 

Май-август 2024 
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 4. Обеспечение соответствия информационно- 

образовательной среды требованиям ФГОС СОО: 

укомплектованность библиотечно- 

информационного центра печатными и электрон- 

ными образовательными ресурсами; 

наличие доступа образовательной организации к 

электронным образовательным ресурсам (ЭОР), 

размещённым в федеральных, региональных и 

иных базах данных; 

наличие контролируемого доступа участников 

образовательных отношений к информационным 

образовательным ресурсам локальной сети и 

Интернета; 

Май-август 2024 
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