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1. ЦЕЛЕВОЙРАЗДЕЛ 

основнойобразовательнойпрограммысреднегообщегообразования 

 Пояснительнаязаписка 

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. 

Целями реализации ООПСОО являются: 

формированиероссийскойгражданскойидентичностиобучающихся; 

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 здоровогообраза 

жизни, высокой культуры межличностного и межэтнического общения, овладение основами наук, 

государственным языком Российской Федерации, навыками умственного и физического труда, 

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; 

обеспечениепреемственностиосновногообщегоисреднегообщего образования; 

достижение планируемых результатов освоения ФОП СОО всеми обучающимися, в том числе 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ); 

обеспечениедоступностиполучениякачественногосреднегообщегообразования; 

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; 

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. 

ООПСОО учитываетследующие принципы: 

принципучётаФГОССОО:ООПСООбазируетсянатребованиях,предъявляемыхФГОССОО 
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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 

компонентовучебнойдеятельности(мотив,цель,учебнаязадача,учебныеоперации,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 готовностик 

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 связь урочной и 

внеурочной деятельности,предполагающий направленность учебного процесса на достижение 

личностных результатов освоения 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,предусмотреннымсанитарнымиправиламиинормамиСанПиН1.2.3685-21 

«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 29 января 2021 г., регистрационный № 62296), действующими до 1 

марта2027г.(далее–Гигиеническиенормативы),исанитарнымиправиламиСП2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи», утвержденными постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 г. № 28 (зарегистрировано 

Министерством юстиции Российской Федерации 18 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 менее 2170 часов и более 

2516 часов в соответствии с требованиями к организации образовательного процесса к учебной 

нагрузке при 5-дневной (или 6-дневной) учебной неделе, предусмотренными Гигиеническими 

нормативами и Санитарно-эпидемиологическими требованиями. 

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 организации. 
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 Планируемые результаты освоенияобучающимисяосновнойобразовательной 

программысреднегообщегообразования: 

общая характеристика 

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 включаютосознание 

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 воспитательной 

деятельности образовательной организации в соответствии с традиционными российскими 

социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и 

нормами поведения и способствуют процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, 

формирования внутренней позиции личности. 

Личностные результаты освоения ООП СОО отражают готовность обучающихся 

руководствоваться системойпозитивныхценностныхориентацийирасширениеопытадеятельности 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,осознаниеценности 

научного познания, а также результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к изменяющимся 

условиям социальной и природной среды. 

Метапредметныерезультатывключают: 

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); 

способностьихиспользоватьвучебной,познавательнойисоциальнойпрактике; 
готовность к самостоятельному планированию и осуществлению учебной деятельности и 

организации учебного сотрудничества с педагогическими работниками и сверстниками, к участию в 

построении индивидуальной образовательной траектории; 

овладениенавыкамиучебно-исследовательской,проектнойисоциальной деятельности. 

Метапредметные результаты сгруппированы по трем направлениям и отражают способность 

обучающихся использовать на практике универсальные учебные действия, составляющие умение 

овладевать: 

познавательными универсальными учебными действиями; 

коммуникативнымиуниверсальнымиучебнымидействиями; 

регулятивными универсальными учебными действиями. 

Овладение познавательными универсальными учебными действиями предполагает умение 

использовать базовые логические действия, базовые исследовательские действия, работать с 

информацией. 

Овладение системой коммуникативных универсальных учебных действий обеспечивает 

сформированность социальных навыков общения, совместной деятельности. 

Овладение регулятивными универсальными учебными действиями включает умения 

самоорганизации, самоконтроля, развитие эмоционального интеллекта. 

Предметныерезультатывключают: 
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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 кпредметным результатам: 

сформулированы в деятельностной форме с усилением акцента на применение знаний и 

конкретные умения; 

определяют минимум содержания гарантированного государством среднего общего 

образования, построенного в логике изучения каждого учебного предмета; 

определяют требования к результатам освоения программ среднего общего образования по 

учебным предметам; 

усиливаютакцентынаизучениеявленийипроцессовсовременнойРоссии и 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. 

Предметные результаты освоения ООП СОО обеспечивают возможность дальнейшего 

успешного профессионального обучения и профессиональной деятельности. 

 Система оценки достижения планируемых результатов освоенияосновной 

образовательной программы среднего общего образования 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы образования, 

обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Её основными функциями 

являются: ориентация образовательного процесса на достижение планируемых результатов освоения 

ООП СОО и обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять управление 

образовательным процессом. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в образовательной организации 

являются: 

оценкаобразовательныхдостиженийобучающихся на различныхэтапахобучения какосноваих 

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. 

Основным объектом системы оценки, её содержательной и критериальной базой выступают 

требования ФГОС СОО, которые конкретизируются в планируемых результатах освоения 

обучающимися ООП СОО. Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки. 

Внутренняяоценкавключает: 

стартовуюдиагностику; 
текущуюитематическуюоценку; 

итоговую оценку; 

промежуточную аттестацию; 

психолого-педагогическоенаблюдение; 

внутренниймониторингобразовательныхдостиженийобучающихся. 
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Внешняяоценкавключает: 

независимуюоценкукачестваподготовкиобучающихся; 

итоговую аттестацию. 

Всоответствии сФГОССОО системаоценкиобразовательнойорганизацииреализует системно- 

деятельностный, уровневый и комплексный подходы к оценке образовательных достижений. 

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. Он 

обеспечивается содержанием и критериями оценки, в качестве которых выступают планируемые 

результаты обучения, выраженные в деятельностной форме. 

Уровневый подход служит важнейшей основой для организации индивидуальной работы с 

обучающимися. Он реализуется как по отношению к содержанию оценки, так и к представлению и 

интерпретации результатов измерений. 

Уровневый подход реализуется за счёт фиксации различных уровней достиженияобучающимися 

планируемыхрезультатов.Достижениебазового уровнясвидетельствуето способности обучающихся 

решать типовые учебные задачи, целенаправленно отрабатываемые со всеми обучающимися в ходе 

учебного процесса, выступает достаточным для продолжения обучения и усвоения последующего 

учебного материала. 

Комплексныйподходкоценкеобразовательныхдостиженийреализуетсячерез: 

оценку предметных и метапредметных результатов; 

использование комплекса оценочных процедур для выявления динамики индивидуальных 

образовательных достижений обучающихся и для итоговой оценки; использование контекстной 

информации (об особенностях обучающихся, условиях и процессе обучения и другое) для 

интерпретации полученных результатов в целях управления качеством образования; 

использование разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих друг друга, в том 
числе оценок проектов, практических, исследовательских, творческих работ, наблюдения; 

использование форм работы, обеспечивающих возможность включения обучающихся в 

самостоятельную оценочную деятельность (самоанализ, самооценка, взаимооценка); 

использование мониторинга динамических показателей освоения умений и знаний, в том числе 

формируемых с использованием информационно-коммуникационных (цифровых) технологий. 

Оценка личностных результатов обучающихся осуществляется через оценку достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы, которые устанавливаются 

требованиями ФГОС СОО. 

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех компонентов 

образовательной деятельности, включая внеурочную деятельность. Достижение личностных 

результатов не выносится на итоговую оценку обучающихся, а является предметом оценки 

эффективности воспитательно-образовательной деятельности образовательной организации и 

образовательных систем разного уровня. 

Во внутреннем мониторинге возможна оценка сформированности отдельных личностных 

результатов, проявляющихся в участии обучающихся в общественно значимых мероприятиях 

федерального, регионального, муниципального, школьного уровней; в соблюдении норм и правил, 

установленных в общеобразовательной организации; в ценностно-смысловых установках 

обучающихся, формируемых средствами учебных предметов; в ответственности за результаты 

обучения; способности делать осознанный выбор своей образовательной траектории, в том числевыбор 

профессии. 

Результаты, полученные в ходе как внешних, так и внутренних мониторингов, допускается 

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

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения планируемых 

результатов освоения ООП СОО, которые отражают совокупность познавательных, коммуникативных 

и регулятивных универсальных учебных действий. 

Формирование метапредметных результатов обеспечивается комплексом освоения программ 

учебных предметов и внеурочной деятельности. 

Основнымобъектомоценкиметапредметныхрезультатовявляется: 
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освоение обучающимися универсальных учебных действий (регулятивных, познавательных, 
коммуникативных); 

способность использования универсальных учебных действий в познавательной и социальной 

практике, готовность к самостоятельному планированию и осуществлению учебной деятельности, 

организации учебного сотрудничества с педагогическими работниками и сверстниками, к участию в 

построении индивидуальной образовательной траектории; 

овладениенавыкамиучебно-исследовательской,проектнойисоциальной деятельности. 

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется администрацией 

образовательной организации в ходе внутреннего мониторинга. Содержание и периодичность 

внутреннего мониторинга устанавливается решением педагогического совета образовательной 

организации.Инструментарий можетстроиться намежпредметнойосновеивключать диагностические 

материалы по оценке читательской, естественно-научной, математической, цифровой, финансовой 

грамотности, сформированности регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных 

учебных действий. 

Формыоценки: 

дляпроверки читательскойграмотности–письменнаяработанамежпредметнойоснове; 

для проверки цифровой грамотности – практическая работа в сочетании с письменной 

(компьютеризованной) частью; 

для проверки сформированности регулятивных, коммуникативных и познавательных 

универсальных учебных действий – экспертная оценка процесса и результатов выполнения групповых 

и (или) индивидуальных учебных исследований и проектов. 

Каждый из перечисленных видов диагностикипроводится с периодичностью неменее чемодин 

раз в два года. 

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. 

Результатомпроектаявляетсяоднаизследующихработ: 

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

проведенных исследованиях, стендовый доклад и другие); 

художественная творческая работа (в области литературы, музыки, изобразительногоискусства), 

представленная в виде прозаического или стихотворного произведения, инсценировки, 

художественной декламации, исполнения музыкального произведения, компьютерной анимации и 

других; 

материальныйобъект,макет,иноеконструкторскоеизделие; 
отчётные материалы по социальному проекту. 

Требования к организации проектной деятельности, к содержанию и направленности проекта 

разрабатываются образовательной организацией. 

Проектоцениваетсяпокритериямсформированности: 
познавательных универсальных учебных действий, включающих способность к 

самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, умение поставить проблему и выбрать 

способы её решения, в том числе поиск и обработку информации, формулировку выводов и (или) 

обоснование и реализацию принятого решения, обоснование и создание модели, прогноза, макета, 

объекта, творческого решения и других; 

предметных знаний и способов действий: умение раскрыть содержание работы, грамотно и 

обоснованно в соответствии с рассматриваемой проблемой илитемой использовать имеющиеся знания 

и способы действий; 

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; 
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коммуникативных универсальных учебных действий: умение ясно изложить и оформить 
выполненную работу, представить её результаты, аргументированно ответить на вопросы. 

Предметные результаты освоения ООП СОО с учётом специфики содержания предметных 

областей, включающих конкретные учебные предметы, ориентированы на применение обучающимися 

знаний, умений и навыков в учебных ситуациях и реальных жизненных условиях, а также науспешное 

обучение. 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимися 

планируемых результатов по отдельным учебным предметам. 

Основным предметом оценки является способность к решению учебно-познавательных и 

учебно-практических задач, основанных на изучаемом учебном материале, с использованием способов 

действий,отвечающихсодержаниюучебныхпредметов, втомчислеметапредметных(познавательных, 

регулятивных,коммуникативных)действий,атакжекомпетентностей,соответствующихнаправлениям 

функциональной грамотности. 

Оценка предметных результатов осуществляется педагогическим работником в ходе процедур 

текущего, тематического, промежуточного и итогового контроля. 

ОсобенностиоценкипоотдельномуучебномупредметуфиксируютсявприложениикООП 

СОО. 

Описаниеоценкипредметныхрезультатов поотдельномуучебномупредметувключает: 

списокитоговыхпланируемыхрезультатовсуказаниемэтаповихформированияиспособов 

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); 

графикконтрольныхмероприятий. 

Стартовая диагностика проводится администрацией образовательной организации с целью 

оценки готовности к обучению на уровне среднего общего образования. 

Стартовая диагностика проводится в начале 10 класса и выступает как основа (точка отсчёта) 

для оценки динамики образовательных достижений обучающихся. 

Объектом оценки являются: структура мотивации, сформированность учебной деятельности, 

владение универсальными и специфическими для основных учебных предметов познавательными 

средствами, в том числе: средствами работы с информацией, знаково-символическими средствами, 

логическими операциями. 

Стартовая диагностика проводится педагогическими работниками с целью оценки готовности к 

изучению отдельных учебныхпредметов. Результаты стартовой диагностики являютсяоснованием для 

корректировки учебных программ и индивидуализации учебного процесса. 

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 иосознанию педагогическим работником иобучающимся существующих 

проблем в обучении. 

Объектом текущей оценки являются тематические планируемые результаты, этапы освоения 

которых зафиксированы в тематическом планировании по учебному предмету. 

В текущей оценке используются 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. 

Результатытекущейоценкиявляютсяосновойдляиндивидуализацииучебногопроцесса. 

Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня достижения тематических 

планируемых результатов по учебному предмету. 

Внутренниймониторингпредставляетсобойследующиепроцедуры: 

стартовая диагностика; 

оценкауровнядостиженияпредметныхиметапредметныхрезультатов; 

оценка уровня функциональной грамотности; 

оценкауровняпрофессиональногомастерствапедагогическогоработника,осуществляемогона 
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основе выполнения обучающимися проверочных работ, анализа посещённых 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. 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙРАЗДЕЛ 

основнойобразовательнойпрограммысреднегообщегообразования 

 Рабочиепрограммы учебных предметов,учебных курсов (в том числевнеурочной 

деятельности), учебных модулей 

 Федеральнаярабочаяпрограммапоучебномупредмету«Русскийязык»(базовый 

уровень). 

 Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Русский язык» (предметная 

область «Русский язык и литература») (далее соответственно – программа по русскомуязыку, русский 

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

программы по русскому языку. 

 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. 

 Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые предлагаются для 

обязательного изучения в каждом классе на уровне среднего общего образования. 

 Планируемые результаты освоения программы по русскому языку включают 

личностные, метапредметные результаты за весь период обучения на уровне среднего общего 

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

 Пояснительнаязаписка. 

 Федеральная рабочая программа по русскому языку на уровне среднего общего 

образования разработана с целью оказания методической помощи учителю русского языка в создании 

рабочей программы по учебномупредмету, ориентированной на современные тенденции в российском 

образовании и активные методики обучения. 

 Программапорусскомуязыкупозволитучителю: 

реализоватьвпроцессепреподаваниярусскогоязыкасовременныеподходыкдостижению 

личностных, метапредметныхи предметныхрезультатовобучения, сформулированныхво ФГОС СОО; 

определить и структурировать планируемые результаты обучения и содержание русского языка 

погодамобучениявсоответствиисоФГОССОО; 

разработатькалендарно-тематическоепланированиесучётомособенностейконкретного класса. 

 Русскийязык–государственныйязыкРоссийскойФедерации,языкмежнационального 

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

межнациональногообщения русский язык является средством коммуникации всехнародов 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 

Россиии мира, развитию эмоционального интеллекта, способности пониматьи уважать мнение других 

людей. 

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 

учебных 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 теоретические знания о языке и 

речи, сформированы соответствующие умения и навыки, направлена в большей степени на 

совершенствованиеуменийэффективнопользоватьсярусскимязыкомвразныхусловияхобщения, 
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повышение речевой культуры обучающихся, совершенствование ихопыта 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 инавыков 

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 изучение русского языка на уровне среднего 

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

начальном общем и основном общем уровнях 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: «Языки 

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. 

 Изучениерусского языканаправленонадостижениеследующихцелей: 

осознание и проявление общероссийской гражданственности, патриотизма, уважения крусскому 

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 языку; 

овладение русским языком как инструментом личностного развития и формирования 

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 самоанализуи 

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 текстовразных 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 государственного языка Российской Федерации, 

недопущения использования нецензурной лексики и иностранных слов, за исключением тех,которые 
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не имеют общеупотребительных аналогов в русском языке и перечень которых содержится в 
нормативных словарях. 

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

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

языка, – 136 часов: в 10 классе – 68 часов (2 часа в неделю), в 11 классе – 68 часа (2 часа в неделю). 

 Содержаниеобучения в10 классе. 

 Общиесведенияоязыке. 

Языккакзнаковаясистема.Основныефункцииязыка. 2.1.1.6.1.2. 

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. 

2.1.1.6.2.1.Системаязыка.Культураречи. 

2.1.1.6.2.2.Системаязыка,еёустройство,функционирование. 

2.1.1.6.2.3. Культура речи как раздел лингвистики. 

 Языковаянорма,еёосновныепризнакиифункции. 
 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). 

 Качествахорошейречи. 

 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.Орфоэпическиенормы. 
 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. 

 Лексикологияифразеология.Лексическиенормы. 
 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. 

 Фразеологиярусского языка(повторение,обобщение).Крылатыеслова. 

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

и словообразовательный анализ слова. Словообразовательные трудности (обзор). Особенности 

употребления сложносокращённых слов (аббревиатур). 

 Морфология.Морфологическиенормы. 

 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. 
2.1.1.6.6.4.Основныенормыупотребленияимёнприлагательных:формстепенейсравнения, 

краткойформы. 

 Основные нормы употребления количественных, порядковых 

и собирательных числительных. 

 Основные нормы употребления местоимений: формы 3-го лица личныхместоимений, 

возвратного местоимения себя. 

 Основные нормы употребления глаголов: некоторых личных форм (типа победить, 

убедить, выздороветь),возвратныхиневозвратныхглаголов;образованиянекоторыхглагольныхформ: 

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

 Орфография.Основныеправилаорфографии. 
 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. 

Орфографическиеправила.Правописаниегласныхисогласныхвкорне. 

Употребление разделительных ъ и ь. 

Правописаниеприставок.Буквы ы–ипослеприставок. 

Правописание суффиксов. 

Правописаниениннвсловахразличныхчастейречи. 

Правописание не и ни. 

Правописание окончаний имён существительных, имён прилагательных 

и глаголов. 

Слитное,дефисноеираздельноенаписаниеслов. 

 Речь.Речевоеобщение. 

Речь как деятельность. Виды речевой деятельности (повторение, обобщение). 

2.1.1.6.8.2.Речевоеобщение иего виды.Основные сферыречевогообщения.Речевая ситуация и 

еёкомпоненты(адресант иадресат;мотивыицели,предметитемаречи;условияобщения). 

 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-смысловаяпереработкатекста. Текст, его 

основные признаки (повторение, обобщение). 

Логико-смысловыеотношениямеждупредложениямивтексте(общеепредставление). 

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. 
 Содержаниеобучения в11 классе. 

 Общиесведенияоязыке. 

Культураречивэкологическомаспекте.Экологиякакнаука,экологияязыка(общее 

представление).Проблемыречевойкультурывсовременномобществе(стилистическиеизмененияв 
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лексике, огрубление обиходно-разговорной речи, неоправданное употребление иноязычных 
заимствований и другое) (обзор). 

 Языкиречь.Культура речи. 

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

словосочетания и предложения. 

Изобразительно-выразительные средства синтаксиса. Синтаксический параллелизм, 

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

эпифора, антитеза; риторический вопрос, риторическое восклицание, риторическое обращение; 

многосоюзие, бессоюзие. 
 Синтаксические нормы. Порядок слов в предложении. Основные нормысогласования 

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 своёмсоставе 

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. 

Основныенормыупотребленияпричастныхидеепричастныхоборотов. 

Основные нормы построения сложных предложений. 

 Пунктуация.Основныеправилапунктуации. 

 Пунктуация как раздел лингвистики (повторение, обобщение). Пунктуационный 

анализ предложения. 

Разделы русской пунктуации и системаправил,включённыхв каждый изних: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 исказуемым. 

Знакипрепинаниявпредложенияхсоднороднымичленами. 

Знаки препинания при обособлении. 

Знакипрепинаниявпредложенияхсвводнымиконструкциями, обращениями,междометиями. 

Знаки препинания в сложном предложении. 

Знакипрепинаниявсложномпредложениисразнымивидамисвязи. Знаки 

препинания при передаче чужой речи. 

 Функциональнаястилистика.Культураречи. 
 Функциональная стилистика как раздел лингвистики. Стилистическая норма 

(повторение, обобщение). 

 Разговорная речь, сферы её использования, назначение. Основные признаки 

разговорной речи: неофициальность, экспрессивность, неподготовленность, преимущественно 

диалогическая форма. Фонетические, интонационные, лексические, морфологические, синтаксические 

особенности разговорной речи. Основные жанры разговорной речи: устный рассказ, беседа, спор и 

другие (обзор). 

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

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

синтаксические особенности научного стиля. Основные подстили научного стиля. Основные жанры 

научного стиля: монография, диссертация, научная статья, реферат, словарь, справочник, учебник и 

учебное пособие, лекция, доклад и другие (обзор). 

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

признакиофициально-делового стиля:точность, стандартизированность, стереотипность. Лексические, 
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морфологические, синтаксические особенности официально-делового стиля. Основные жанры 

официально-делового стиля: закон, устав, приказ; расписка, заявление, доверенность; автобиография, 

характеристика, резюме и другие (обзор). 

 Публицистический стиль, сферы его использования, назначение. Основные признаки 

публицистического стиля: экспрессивность, призывность, оценочность. Лексические,морфологические, 

синтаксические особенности публицистического стиля. Основные жанры публицистического стиля: 

заметка, статья, репортаж, очерк, эссе, интервью (обзор). 

 Язык художественной литературы и его отличие от других функциональных 

разновидностей языка (повторение, обобщение). Основные признаки художественной речи:образность, 

широкое использование изобразительно-выразительных средств, языковых средств других 

функциональных разновидностей языка. 

 Планируемые результаты освоения программы по русскому языку на уровне среднего 

общего образования. 

 Личностные результаты освоения 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 

обществеправиламии нормами поведенияи способствуютпроцессам самопознания,самовоспитанияи 

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) гражданскоговоспитания: 

сформированность гражданской позиции обучающегося как активного и ответственного члена 

российского общества; 

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

принятие традиционныхнациональных,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 образовательной организации; 

умениевзаимодействоватьссоциальнымиинститутамивсоответствиисихфункциямии назначением; 

готовностькгуманитарнойи волонтёрской деятельности; 

2) патриотическоговоспитания: 

сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к своему 

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

культуру, прошлое и настоящее многонационального народа России; 

ценностное отношение к государственным символам, историческому и природному наследию, 

памятникам, боевым подвигам и трудовым достижениям народа, традициям народов России; 

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

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

судьбу; 

3) духовно-нравственноговоспитания: 
осознание духовных ценностей российского народа; 

сформированностьнравственногосознания,нормэтичногоповедения; 
способность оценивать ситуацию и принимать осознанные решения, ориентируясь на морально- 

нравственные нормы и ценности; 

осознаниеличноговкладавпостроениеустойчивогобудущего; 
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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; 

убеждённостьвзначимостидляличностииобществаотечественного и мирового искусства, 

этнических культурных традиций и народного, в том числе словесного, творчества; 

готовность к самовыражению в разных видах искусства, стремление проявлять качества 

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

5) физического воспитания, 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) трудовоговоспитания: 

готовностьктруду,осознаниеценностимастерства,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; 

готовностьиспособностькобразованиюисамообразованиюнапротяжениивсейжизни; 

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 и 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 познания мира; 

осознаниеценностинаучной деятельности, готовностьосуществлять учебно-исследовательскую и 

проектную деятельность, в том числе по русскомуязыку, 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 языковые средства для выражения своего состояния, видеть направление развития 

собственной эмоциональной сферы, быть уверенным в себе; 
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саморегулирования, включающего самоконтроль, умение принимать ответственность за своё 

поведение, способность проявлять гибкость 

и адаптироваться к эмоциональным изменениям, быть открытым новому; 

внутреннеймотивации,включающейстремлениекдостижениюцелии 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; 

устанавливатьсущественныйпризнакилиоснованиедлясравнения,классификациии 

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; 

выявлятьзакономерностиипротиворечияязыковыхявлений,данныхвнаблюдении; 

разрабатывать план решения проблемы с учётом анализа имеющихся материальных и 

нематериальных ресурсов; 

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

координироватьивыполнятьработу вусловиях реального,виртуальногоикомбинированного 

взаимодействия,втомчислепривыполнениипроектовпорусскомуязыку; 

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: 

владетьнавыкамиучебно-исследовательскойипроектнойдеятельности, в том числе в контексте 

изучения учебного предмета «Русский язык», способностью и готовностью к самостоятельному поиску 

методов решения практических задач, применению различных методов познания; 

осуществлять различные виды деятельности по получению нового знания, в том числе по 

русскомуязыку;его интерпретации, преобразованию иприменениюв различныхучебныхситуациях, в 

том числе при создании учебных и социальных проектов; 

формировать научный тип мышления, владеть научной, в том числе лингвистической, 

терминологией, общенаучными ключевыми понятиями 

и методами; 

ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и разнообразных 

жизненных ситуациях; 
выявлять и актуализировать задачу, выдвигать гипотезу, задавать параметры и критерии её 

решения, находить аргументы для доказательства своих утверждений; 

анализировать полученные в ходе решения задачи результаты, критически оценивать их 

достоверность, прогнозировать изменение в новых условиях; 

давать оценку новым ситуациям, приобретённому опыту; 

уметьинтегрироватьзнанияизразныхпредметныхобластей; 

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. 
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 У обучающегося будут сформированы умения работать с информацией как часть 
познавательных универсальных учебных действий: 

владеть навыками получения информации, в том числе лингвистической, из источников разных 

типов, самостоятельно осуществлять поиск, анализ, систематизацию и интерпретацию информации 

различных видов и форм представления; 

создавать тексты в различных форматах с учётом назначения информации и её целевой 

аудитории,выбираяоптимальнуюформупредставления ивизуализации (презентация,таблица, схемаи 

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 умения общения как часть коммуникативных 

универсальных учебных действий: 

осуществлятькоммуникациювовсехсферахжизни; 

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,логичноикорректносточкизрениякультурыречиизлагатьсвоёмнение,строить 

высказывание. 
 У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации как части 

регулятивных универсальных учебных действий: 

самостоятельноосуществлятьпознавательнуюдеятельность,выявлятьпроблемы,ставитьи 

формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных ситуациях; 

самостоятельно составлять план решения проблемы с учётом имеющихся ресурсов, 

собственных возможностей и предпочтений; 

расширятьрамкиучебногопредметанаосновеличныхпредпочтений; 

делатьосознанныйвыбор,аргументироватьего,братьответственностьзарезультатывыбора; оценивать 

приобретённый опыт; 

стремиться к формированию и проявлению широкой эрудиции в разных областях знания; 

постоянно повышать свой образовательный и культурный уровень. 

 Уобучающегося будут сформированы 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; 

оцениватьрискиисвоевременноприниматьрешениепоихснижению; 

принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства; 

приниматьмотивыиаргументыдругихлюдей прианализерезультатовдеятельности; признавать 

своё право и право других на ошибку; 

развиватьспособностьвидетьмирспозициидругого человека. 
Уобучающегосябудутсформированыумениясовместнойдеятельности: понимать и 

использовать преимущества командной и индивидуальной работы; 

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

каждого члена коллектива; 
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принимать цели совместной деятельности, организовывать и координировать действия по их 

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

результаты совместной работы; 

оцениватькачествосвоеговкладаивкладакаждогоучастникакоманды 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: 

 Общиесведенияо языке. 

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

как науке. 

Опознавать лексику с национально-культурным компонентом значения; лексику, отражающую 

традиционныероссийскиедуховно-нравственныеценности в художественныхтекстахи публицистике; 

объяснять значения данных лексических единиц с помощью лингвистических словарей (толковых, 

этимологических и других); комментировать фразеологизмы сточки зренияотражения в нихистории и 

культуры народа (в рамках изученного). 

Понимать и уметь комментировать функции русского языка как государственного языка Россий 

скойФедерациииязыкамежнациональногообщениянародовРоссии,одногоизмировыхязыков(с 

использованиемстатьи68КонституцииРоссийскойФедерации, Федеральногозаконаот1июня2005г. 

№53-ФЗ«ОгосударственномязыкеРоссийскойФедерации»,ЗаконаРоссийскойФедерацииот25 октября 1991 г. 

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

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. 

 Языкиречь.Культураречи. 

Иметь представлениео русском языке как системе, знать основные единицы и уровни языковой 

системы, анализировать языковые единицы разных уровней языковой системы. 

Иметьпредставлениеокультуреречикакразделе 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. 

Использоватьсловарирусскогоязыкавучебнойдеятельности. 

2.1.1.8.5.3. Фонетика. Орфоэпия. Орфоэпические нормы. 

Выполнятьфонетическийанализслова. 

Определятьизобразительно-выразительныесредствафонетикивтексте. 

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. 

Соблюдатьосновныепроизносительныеиакцентологическиенормысовременногорусского 
литературного языка. 

Использоватьорфоэпический словарь. 

Лексикологияифразеология.Лексическиенормы. Выполнять 

лексический анализ слова. 

Определятьизобразительно-выразительныесредствалексики. 

Анализироватьихарактеризоватьвысказывания(втомчислесобственные)сточкизрения соблюдения 
лексических норм современного русского литературного языка. 
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Соблюдатьлексическиенормы. 

Характеризоватьиоцениватьвысказываниясточкизренияуместностииспользования стилистически 

окрашенной и эмоционально-экспрессивной лексики. 

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

иностранных слов, фразеологический словарь, этимологический словарь. 

Морфемикаисловообразование.Словообразовательныенормы. Выполнять 

морфемный и словообразовательный анализ слова. 

Анализироватьихарактеризоватьречевыевысказывания(втомчислесобственные)сточки зрения 

особенностей употребления сложносокращённых слов (аббревиатур). 

Использовать словообразовательный словарь. 

2.1.1.8.5.6.Морфология.Морфологическиенормы. 

Выполнять морфологический анализ слова. 

Определятьособенностиупотреблениявтекстесловразныхчастей речи. 

Анализировать и характеризовать высказывания (в том числе собственные) с точки зрения 

соблюдения морфологических норм современного русского литературного языка. 

Соблюдатьморфологическиенормы. 

Характеризоватьиоцениватьвысказыванияс точки зрения трудныхслучаев употребления имён 

существительных, имён прилагательных, имён числительных, местоимений, глаголов, причастий, 

деепричастий, наречий (в рамках изученного). 

Использоватьсловарьграмматическихтрудностей,справочники. 

2.1.1.8.5.7. Орфография. Основные правила орфографии. 

Иметьпредставлениеопринципахиразделахрусскойорфографии. 

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. 

Использоватьорфографическийсловарь. 

2.1.1.8.5.8. 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 коммуникативнойзадачей, 

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). 

Знать основные нормы речевого этикета применительно к различным ситуациям 

официального/неофициального общения, статусу адресанта/адресата и другим; использовать правила 

русского речевого этикета в социально-культурной, учебно-научной, официально-деловой сферах 

общения, повседневном общении, интернет-коммуникации. 

Употреблятьязыковыесредствасучётом речевойситуации. 

Соблюдатьвустнойречиинаписьменормысовременногорусскоголитературногоязыка. 

Оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и выразительного 

словоупотребления. 

2.1.1.8.5.9.Текст. Информационно-смысловаяпереработкатекста. 
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 скрытую 

(подтекстовую) информацию текстов, воспринимаемых зрительно и (или) на слух.  
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Выявлятьлогико-смысловыеотношениямеждупредложениями втексте. 

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 коммуникативнойзадачей, 

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 иречевые 

ошибки. 

 К концу обучения в 11 классе обучающийся получит следующие предметные 

результаты по отдельным темам программы по русскому языку: 

 Общиесведенияо языке. 
Иметьпредставлениеобэкологииязыка,опроблемахречевойкультуры в современном обществе. 

Понимать,оценивать икомментировать уместность(неуместность) употребления разговорной и 

просторечной лексики, жаргонизмов; оправданность (неоправданность) употребления иноязычных 

заимствований; нарушения речевого этикета, этических норм в речевом общении и других. 

 Языкиречь.Культураречи.Синтаксис.Синтаксическиенормы. 

Выполнятьсинтаксический анализсловосочетания,простогоисложногопредложения. 

Определять изобразительно-выразительные средства синтаксиса русского языка (в рамках 

изученного). 

Анализировать, характеризовать и оценивать высказывания с точки зрения основных норм 

согласования сказуемого с подлежащим, употребления падежной и предложно-падежной формы 

управляемого слова в словосочетании, употребления однородных членов предложения, причастного и 

деепричастного оборотов (в рамках изученного). 

Соблюдатьсинтаксическиенормы. 

Использоватьсловариграмматическихтрудностей,справочники. 

2.1.1.8.6.3. Пунктуация. Основные правила пунктуации. 

Иметьпредставлениеопринципахиразделахрусскойпунктуации. 
Выполнять пунктуационный анализ предложения. 

Анализироватьихарактеризоватьтекстсточкизрениясоблюденияпунктуационныхправил 

современного русского литературного языка (в рамках изученного). 

Соблюдать правила пунктуации. 

Использоватьсправочникипопунктуации. 

2.1.1.8.6.4.Функциональнаястилистика.Культураречи. 

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 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). 

Применятьзнанияофункциональныхразновидностяхязыкав речевойпрактике. 

 Федеральнаярабочаяпрограммапоучебномупредмету«Литература»(базовый 

уровень). 

 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. 

 Пояснительнаязаписка. 
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 Программа по литературе разработана с целью оказания методической помощи 

учителю литературы в создании рабочей программы по учебному предмету, ориентированной на 

современныетенденциивобразованиииактивныеметодикиобучения, иподлежитнепосредственному 

применению при реализации обязательной части ООП СОО. 

 Программаполитературепозволит учителю: 

реализоватьвпроцессепреподаваниялитературысовременныеподходы кформированию 

личностных, метапредметныхи предметныхрезультатовобучения, сформулированныхво ФГОС СОО; 

определитьобязательную(инвариантную)частьсодержанияполитературе;определитьи 

структурироватьпланируемыерезультатыобученияисодержаниеучебногопредметапогодам 

обучениявсоответствиисФГОССОО,федеральнойрабочейпрограммойвоспитания. 

 Личностные и метапредметные результаты в программе по литературе представлены с 

учетом особенностей преподавания учебного предмета на уровне среднего общего образования, 

планируемые предметные результаты распределены по годам обучения. 

 Литература способствует формированию духовного обликаи нравственных 

ориентиров молодого поколения, так как занимаетведущее местов эмоциональном,интеллектуальном и 

эстетическом развитии обучающихся,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 имногообразие человеческого бытиявыраженов художественныхобразах, которые содержат в 

себе потенциал воздействияна 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 отечественнойи зарубежной литературы второй половины XIX– 

начала XXI века с целью формирования целостного восприятия и понимания художественного 

произведения, умения его анализировать и интерпретировать в соответствии с возрастными 

особенностями обучающихся, их литературным развитием, жизненными читательским опытом. 

 Литературное образование на уровне среднего общего образования преемственно с 

учебным предметом «Литература» на уровне основного общего образования, изучение литературы 

строится с учетом обобщающего повторения ранее изученных произведений, в том числе «Слово о 

полкуИгореве»;стихотворенийМ.В.Ломоносова,Г.Р.Державина;комедииД.И.Фонвизина 

«Недоросль»; стихотворений и баллад В.А. Жуковского; комедии А.С. Грибоедова «Горе от ума»; 

произведений А.С. Пушкина (стихотворений, романов «Евгений Онегин» и «Капитанская дочка»); 

произведенийМ.Ю. Лермонтова(стихотворений,романа «Герой нашего времени»);произведений Н.В. 

Гоголя (комедии «Ревизор», поэмы «Мертвые души»); происходит углубление межпредметных связейс 

русским языком 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 по литературе учтены все этапы российского 

историко-литературного процесса второй половины XIX – начала XXI века, представлены разделы, 

включающие произведения литературы народов Россиии зарубежной литературы. 

 Основные виды деятельности обучающихся перечислены при изучении каждой 

монографической илиобзорной темы и направлены на достижениепланируемыхрезультатов обучения 

литературе. 

 Цели изучения литературы на уровне среднего 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 качестви устойчивого интереса к чтению как средству приобщения к 

российскому литературному наследию и сокровищам отечественной и зарубежной культуры, 

базируется на знании содержания произведений, осмыслении поставленныхв литературе 

проблем,пониманиикоммуникативно-эстетическихвозможностейязыкахудожественныхтекстови 
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способствует совершенствованию устнойи 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 во ФГОС СОО. 

 Задачи, связанные с формированием чувства причастностик отечественным 

традициям и осознанием исторической преемственности поколений, включением в языковое 

пространство русской культуры, воспитанием ценностного отношения к литературе как неотъемлемой 

части культуры, состоятв приобщении обучающихся к лучшим образцам русской и зарубежной 

литературы второй половины XIX – начала XXI века, воспитании уважения к отечественной 

классической литературе как социокультурному и эстетическому феномену, освоении в ходе изучения 

литературы духовного опыта человечества, этико-нравственных, философско-мировоззренческих, 

социально-бытовых, культурных традиций и ценностей. 

 Задачи, связанные с формированием устойчивого интереса к чтению как средству 

познания отечественной и других культур, уважительного отношенияк ним, приобщением к 

российскому литературному наследию и через него –к традиционным ценностям и сокровищам 

отечественной и мировой культуры, ориентированы на воспитание и развитие потребности в чтении 

художественных произведений, знание содержания и осмысление ключевых проблем произведений 

русской, мировой классической и современной литературы, в том числе литературы народов России, а 

такженаформированиепотребностивдосуговомчтениииумениесоставлятьпрограммы собственной 

читательской деятельности, участвовать во внеурочных мероприятиях, содействующих повышению 

интересак литературе, чтению, образованию, книжной культуре. 

 Задачи, связанные с воспитанием читательских качестви овладением 

современнымичитательскимипрактиками,культуройвосприятияипониманиялитературныхтекстов, 

самостоятельного истолкования прочитанного, направлены на развитие умений анализа и 

интерпретации литературного произведения как художественного целого с учетом историко- 

литературной обусловленности, культурного контекста и связей с современностьюс использованием 

теоретико-литературных знаний и представления об историко-литературном процессе. Задачи связаныс 

развитием представления о специфике литературы как вида искусства и умением сопоставлять 

произведениярусскойимировойлитературыисравниватьихсхудожественнымиинтерпретациями в других 

видах искусств, с выявлением взаимообусловленности элементов формыи содержания литературного 

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

картины жизни, созданной авторомв литературном произведении, и авторской позиции. 

 Задачи, связанные с осознанием обучающимися коммуникативно-эстетических 

возможностей языка и реализацией их в учебной деятельностии в дальнейшей жизни, направлены на 

расширение представленийоб изобразительно-выразительных возможностях русского языка в 

литературных текстах, овладение разными способами информационной переработки текстовс 

использованием важнейших литературных ресурсов, в том числев Интернете. 

 В соответствии с ФГОС СОО 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). 

 Содержаниеобучения в10 классе. 

 Основные этапы литературного процесса от древнерусской литературы до литературы 

первой половины XIX века: обобщающее повторение(«Слово о полку Игореве»; стихотворения М.В. 

Ломоносова, Г.Р. Державина; комедия Д.И. Фонвизина «Недоросль»; стихотворения и баллады В.А. 

Жуковского; комедия А.С. Грибоедова «Горе от ума»; произведения А.С. Пушкина (стихотворения, 

романы «Евгений Онегин» и «Капитанская дочка»); произведения М.Ю. Лермонтова (стихотворения, 

роман «Герой нашего времени»); произведения Н.В. Гоголя (комедия «Ревизор», поэма «Мертвые 

души»). 

ЛитературавторойполовиныXIXвека. А.Н. 

Островский. Драма «Гроза». 

И.А. Гончаров.Роман«Обломов». 
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И.С.Тургенев.Роман «Отцыи дети». 
Ф.И. Тютчев. Стихотворения (не менее трех по выбору). Например, «Silentium!», «Не то, что 

мните вы, природа...», «Умом Россию не понять...»,«О, как убийственно мы любим...», «Нам не дано 

предугадать...»,«К. Б.» («Я встретил вас – и все былое...») и другие. 

Н.А. Некрасов. Стихотворения (не менее трех 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 Русижить 

хорошо». 

А.А. Фет. Стихотворения (не менее трех по выбору). Например,«Одним 

толчкомсогнатьладьюживую...», «Ещемайскаяночь», «Вечер», «Это утро, радостьэта...», «Шепот, 
робкоедыханье...», 

«Сияланочь.Лунойбылполон сад.Лежали...»идругие. 

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

выбору).Например,главы«Окоренипроисхожденияглуповцев»,«Описьградоначальникам», 

«Органчик»,«Подтверждениепокаяния»и другие. 

Ф.М.Достоевский.Роман«Преступлениеинаказание». 

Л.Н. Толстой. Роман-эпопея «Война и мир». 

Н.С. Лесков. Рассказы и повести (одно произведение по выбору). Например, «Очарованный 

странник», «Однодум» и другие. 

А.П. Чехов. Рассказы (не менее трех по выбору). Например, «Студент», «Ионыч», «Дама с 

собачкой», «Человек в футляре» и другие. Комедия«Вишневый сад». 

 ЛитературнаякритикавторойполовиныXIXвека. 
Статьи Н.А. Добролюбова «Луч света в темном царстве», «Что такое обломовщина?», Д.И. 

Писарева «Базаров» и других (не менее двух статей по выбору в соответствии с изучаемым 

художественным произведением). 

 ЛитературанародовРоссии. 

Стихотворения(одно повыбору).Например,Г.Тукая,К.Хетагуроваидругих. 

 Зарубежнаялитература. 
Зарубежная проза второй половины XIX века (одно произведение 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. Бодлераи других. 

ЗарубежнаядраматургиявторойполовиныXIXвека(однопроизведениеповыбору). 

Например,пьесаГ.Ибсена«Кукольныйдом»идругие. 

 Содержаниеобучения в11 классе. 

 ЛитератураконцаXIX–началаXXвв. 

А.И.Куприн.Рассказыиповести(однопроизведениеповыбору).Например,«Гранатовый браслет», 

«Олеся» и другие. 

Л.Н. Андреев.Рассказыиповести(однопроизведениеповыбору).Например,«ИудаИскариот», 

«Большойшлем»идругие. 

М.Горький.Рассказы(одинповыбору).Например,«СтарухаИзергиль»,«МакарЧудра», 

«Коновалов»идругие. Пьеса«Надне». 

СтихотворенияпоэтовСеребряноговека(неменеедвухстихотворенийодногопоэтапо выбору). 

Например, стихотворения К.Д. Бальмонта, М.А. Волошина,Н.С. Гумилева и других. 

 ЛитератураXXвека. 

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

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

А.А.Блок.Стихотворения(неменеетрехповыбору).Например,«Незнакомка»,«Россия», 
«Ночь, улица, фонарь, аптека...»,«Река раскинулась. Течет, грустит лениво...» (из цикла «На поле 

Куликовом»),«Нажелезнойдороге», «Одоблестях, о подвигах,о славе...», «О,весна, безконцаибез 

краю...», «О, я хочу безумно жить...» и другие. Поэма «Двенадцать». 
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В.В.Маяковский.Стихотворения(неменеетрехповыбору).Например,«Авымоглибы?», 

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

Яковлевой» и другие. Поэма «Облаков штанах». 

С.А. Есенин. Стихотворения (не менее трех по выбору). Например,«Гой ты, Русь, моя родная...», 

«Письмо матери», «Собаке Качалова», «Спит ковыль. Равнина дорогая...», «Шаганэ ты моя, 

Шаганэ...»,«Нежалею,незову,неплачу...»,«Япоследнийпоэтдеревни...»,«РусьСоветская»,  

«Низкийдомсголубымиставнями...»идругие. 
О.Э. Мандельштам. Стихотворения (не менее трех по выбору). Например, «Бессонница. Гомер. 

Тугие паруса...», «За гремучую доблесть грядущих веков...», «Ленинград», «Мы живем, под собою не 

чуя страны...» и другие. 

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

написаннымтак рано...», «Кто создан из камня, кто созданизглины...», «Идешь, наменя похожий...», 

«Мненравится,чтовы больнынемной...»,«Тоскапородине! Давно...»,«Книги в красном переплете», 

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

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

встречи», «Сжала руки под темной вуалью...», «Смуглый отрок бродил по аллеям...», «Мне голос был. 

Он звал утешно...», «Не с теми я,кто бросил землю...», «Мужество», «Приморский сонет», «Родная 

земля» и другие.Поэма «Реквием». 

Н.А.Островский.Роман«Какзакаляласьсталь»(избранныеглавы). М.А. 

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

М.А.Булгаков.Романы«Белаягвардия», «МастериМаргарита»(одинроманпо выбору). 

А.П. Платонов.Рассказы иповести(одно произведение по выбору). Например, «Впрекрасном и 

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

А.Т. Твардовский. Стихотворения (не менее трех по выбору). Например,«Вся суть в одном- 

единственном завете...», «Памяти матери» («В краю, кудаих вывезли гуртом...»), «Я знаю, никакой 

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

Прозао Великой Отечественной войне (по одному произведению не менеечем двух писателей по 

выбору). Например, В.П. Астафьев «Пастух и пастушка»; Ю.В. Бондарев «Горячий снег»; В.В. 

Быков«Обелиск», «Сотников», «Альпийскаябаллада»;Б.Л.Васильев«Азориздесьтихие», «Всписках не 

значился», «Завтра была война»; К.Д. Воробьев «Убиты под Москвой», «Это мы, Господи!»;В.Л. 

Кондратьев«Сашка»;В.П.Некрасов«ВокопахСталинграда»;Е.И.Носов«Красноевинопобеды», 

«Шопен,сонатаномердва»;С.С. Смирнов«Брестскаякрепость»и других. 

А.А. Фадеев«Молодаягвардия». 

В.О.Богомолов «Вавгустесорокчетвертого». 
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. 

ДраматургияоВеликойОтечественнойвойне.Пьесы(однопроизведениеповыбору). 

Например,В.С. Розов«Вечноживые»идругие. 

Б.Л. Пастернак. Стихотворения(неменеетрехповыбору). Например, «Февраль. Достать чернил и 

плакать!..», «Определение поэзии», «Во всем мне хочется дойти...», «Снег идет», «Любить иных – 

тяжелый 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 «Поэзияпод плитой, правда под камнем» и другие). 

В.М.Шукшин.Рассказы(неменеедвухповыбору).Например,«Срезал»,«Обида», 

«Микроскоп»,«Мастер», «Крепкиймужик», «Сапожки»и другие. 

В.Г.Распутин.Рассказыиповести(однопроизведениеповыбору).Например,«Живиипомни», 

«ПрощаниесМатерой»идругие. 
Н.М. Рубцов. Стихотворения (не менее трех по выбору). Например, «Звезда полей», «Тихая моя 

родина!..», «В горнице моей светло...», «Привет, Россия...», «Русский огонек», «Я буду скакать по 

холмам задремавшей отчизны...» и другие. 
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И.А.Бродский.Стихотворения(неменеетрехповыбору).Например,«НасмертьЖукова», 

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

Ахматовой», «Рождественский романс», «Я входил вместо дикого зверя в клетку...» и другие. 

 ЛитературавторойполовиныXX–началаXXI вв. 

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

произведениюнеменеечемдвухпрозаиковповыбору).Например,Ф.А.Абрамов(повесть 

«Пелагея»);Ч.Т.Айтматов(повесть«Белыйпароход»);В.П.Астафьев(повествованиеврассказах 

«Царь-рыба» (фрагменты); В.И. Белов (рассказы «На родине», «Бобришный угор»); Ф.А. Искандер 

(романврассказах«СандроизЧегема»(фрагменты);Ю.П.Казаков(рассказы«Северныйдневник», 

«Поморка»); З. Прилепин (рассказы из сборника «Собаки и другие люди»);А.Н. и Б.Н. Стругацкие 

(повесть «Понедельник начинается в субботу»);Ю.В. Трифонов (повесть «Обмен») и другие. 

Поэзия второй половины XX – начала XXI вв. Стихотворения (по одному произведению не 

менеечемдвухпоэтовповыбору). Например,Б.А. Ахмадулиной,А.А. Вознесенского, В.С.Высоцкого, 

Е.А.Евтушенко,Н.А.Заболоцкого,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 XX – начала XXI вв. Пьесы (произведение одного издраматургов 

по выбору). Например, А.Н. Арбузов «Иркутская история»; А.В. Вампилов «Старший сын» и других. 

 ЛитературанародовРоссии. 
Рассказы, повести, стихотворения (одно произведение 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. 

 Зарубежнаялитература. 
Зарубежная проза XX века (одно произведение по выбору). Например, произведения 

Р.Брэдбери«451 градус по Фаренгейту»; Э.М.Ремарка«Тритоварища»; Д. Сэлинджера «Над пропастью 

во ржи»; Г. Уэллса «Машина времени»; Э. Хемингуэя «Старик и море» и другие. 

ЗарубежнаяпоэзияXXвека(неменеедвухстихотворенийодногоизпоэтовповыбору). 

Например,стихотворенияГ.Аполлинера,Т.С.Элиотаидругие. 

ЗарубежнаядраматургияXXвека(однопроизведениеповыбору).Например,пьесыБ.Брехта 

«Мамаша Кураж и ее дети»; М. Метерлинка «Синяя птица»; О. Уайльда «Идеальный муж»; Т. 

Уильямса «Трамвай «Желание»;Б. Шоу «Пигмалион» и других. 

 Планируемыерезультатыосвоенияпрограммыпо литературена уровнесреднегообщего 

образования. 

 Личностные результаты освоения программы по литературе на уровне среднего 

общего образования достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности в соответствии с 

традиционными российскими социокультурнымии духовно-нравственными ценностями, принятымив 

обществе правиламии нормами поведения и способствуют процессам самопознания,самовоспитанияи 

саморазвития, формирования внутренней позиции личности, патриотизма, гражданственности, 

уважения к памяти защитников Отечества и подвигам героев Отечества, закону и правопорядку, 

человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному 

наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей 

среде. 

 В результате изучения литературы на уровне среднего общего образования у 

обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты: 

1) гражданскоговоспитания: 

сформированность гражданской позиции обучающегося как активногои ответственного члена 
российского общества; 

осознание своих конституционных прав и обязанностей, уважение законаи правопорядка; 

принятие традиционных национальных, общечеловеческих гуманистических, демократических, 

семейных ценностей, в том числе в сопоставлении с жизненными ситуациями, изображенными в 

литературных произведениях; 

готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, дискриминации 

по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам; 
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готовность вести совместную деятельность, в том числе в рамках школьного литературного 

образования, в интересах гражданского общества, участвоватьв самоуправлении в образовательной 

организации; 

умение взаимодействовать с социальными институтами в соответствиис их функциями и 

назначением; 

готовностькгуманитарнойдеятельности; 

2) патриотическоговоспитания: 

осознаниероссийскойгражданскойидентичностивполикультурноми многоконфессиональном 

обществе, проявление интереса к познанию родного языка, истории,культуры Российской Федерации, 

своего края, народов Россиив контексте изучения произведений русской и зарубежной литературы,а 

также литературы народов России; 

ценностное отношение к государственным символам, историческомуи природному наследию, 

памятникам, традициям народов России, вниманиек их воплощению в литературе, а также 

достижениям России в науке, искусстве, спорте, технологиях, труде, отраженным в художественных 

произведениях; 

идейная убежденность, готовность к служению и защите Отечества, ответственность за его 

судьбу, в том числе воспитанные на примерах из литературы; 

3) духовно-нравственноговоспитания: 

осознание духовных ценностей российского народа; 
сформированностьнравственногосознания,этическогоповедения; 

способность оценивать ситуацию, в том числе представленнуюв литературном произведении,и 

принимать осознанные решения, ориентируясьна морально-нравственные нормы и ценности, 

характеризуя поведение и поступки персонажей художественной литературы; 

осознаниеличноговкладавпостроениеустойчивогобудущего; 

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

ценностей семейной жизни, в соответствии с традициями народов России, в том числе с 

использованием литературных произведений; 

4) эстетическоговоспитания: 

эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного итехническоготворчества, 

спорта, труда, общественных отношений; 

способность воспринимать различные виды искусства,традиции и творчествосвоего и других 

народов, ощущать эмоциональное воздействие искусства,в том числе литературы; 

убежденностьвзначимостидляличностииобществаотечественного имировогоискусства, 

этнических культурных традиций и устного народного творчества; 

готовностьксамовыражениювразныхвидахискусства,стремлениепроявлятькачества творческой 

личности, в том числе при выполнении творческих работпо 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 

психическомуздоровью,втомчислессоответствующейоценкойповеденияипоступковлитературных 

героев; 

6) трудовоговоспитания: 
готовность к труду, осознание ценности мастерства, трудолюбие, в том числе при чтении 

произведений отрудеитружениках,атакженаосновезнакомстваспрофессиональной 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; 
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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) экологическоговоспитания: 
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 учетом 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 литературы народов России; 

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 с использованием изученныхи самостоятельно прочитанных литературных 

произведений; 

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 программы 

среднего общего образования, в том числе литературного образования, у обучающихся 

совершенствуется эмоциональный интеллект, предполагающий сформированность: 

самосознания, включающего способность понимать свое эмоциональное состояние, видеть 

направления развития собственной эмоциональной сферы, быть уверенным в себе; 

саморегулирования, включающего самоконтроль, умение принимать ответственность за свое 

поведение, способность адаптироваться к эмоциональным изменениям и проявлять гибкость, быть 

открытым новому; 

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

инициативность, умение действовать, исходя из своих возможностей; 
эмпатии, включающей способность понимать эмоциональное состояние других, учитывать его 

при осуществлении коммуникации, способностьк сочувствию и сопереживанию; 

социальных навыков, включающих способность выстраивать отношенияс другими людьми, 

заботиться, проявлять интерес и разрешать конфликты, учитывая собственный читательский опыт. 

 В результате изучения литературы 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: 

самостоятельноформулироватьиактуализироватьпроблему,заложенную вхудожественном 

произведении, рассматривать ее всесторонне; 

устанавливатьсущественныйпризнакилиоснованиядлясравнениялитературныхгероев, 

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

определятьцелидеятельности,задаватьпараметрыикритерииихдостижения; 

выявлятьзакономерностиипротиворечияврассматриваемыхявлениях, втомчислепри 

изучении литературных произведений, направлений, фактов историко-литературного процесса; 
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разрабатывать план решения проблемы с учетом анализа имеющихся материальных и 
нематериальных ресурсов; 

вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов целям, оцениватьриски 

последствий деятельности; 

координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуальногои комбинированного 

взаимодействия, в том числе при выполнении проектовпо литературе; 

развивать креативное мышление при решении жизненных проблемс использованием 

собственного читательского опыта. 

 У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские 

действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельностина основе литературного 

материала, навыками разрешения проблемс использованием художественных произведений; 

способностью и готовностьюк самостоятельному поиску методов решения практических задач, 

применению различных методов познания; 

осуществлять различные виды деятельности для получения нового знанияпо литературе, его 

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

создании учебных и социальных проектов; 

формирование научного типа мышления, владение научной терминологией, ключевыми 

понятиями и методами современного литературоведения; 

ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных 

ситуациях с учетом собственного читательского опыта; 

выявлять причинно-следственные связи и актуализировать задачупри изучении литературных 

явлений и процессов, выдвигать гипотезу ее решения, находить аргументы для доказательства своих 

утверждений, задавать параметрыи критерии решения; 

анализировать полученные в ходе решения задачи результаты, критически оценивать их 

достоверность, прогнозировать изменение в новых условиях; 

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

осуществлятьцеленаправленныйпоискпереносасредствиспособовдействияв 

профессиональнуюсреду; 

уметь переносить знания, в том числе полученные в результате чтенияи изучениялитературных 

произведений, 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 умения работатьс информацией как часть 

познавательных универсальных учебных действий: 

владеть навыкамиполучения литературной и другой информациииз источников разныхтипов, 

самостоятельно осуществлять поиск, анализ, систематизацию и интерпретацию информацииразличных 

видов и форм представления при изучении той или иной темы по литературе; 

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

другие) с учетом назначения информации и целевой аудитории, выбирая оптимальную форму 

представления и визуализации; 

оценивать достоверность, легитимность литературной и другой информации, ее соответствие 

правовым и морально-этическим нормам; 

использовать средства информационных и коммуникационных технологийв 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 умения общения как часть коммуникативных 

универсальных учебных действий: 
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осуществлять коммуникации во всех сферах жизни, в том числе на уроке литературы и во 
внеурочной деятельности по предмету «Литература»; 

распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков, 

распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты, опираясь на примеры из 

литературных произведений; 

владеть различными способами общения и взаимодействия в парнойи групповой работе на 

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

развернуто и логично излагать в процессе анализа литературного произведения свою точку 

зрения с использованием языковых средств. 

 У обучающегося будут сформированы умения самоорганизациикак 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; 

самостоятельно составлять план решения проблемы при изучении литературы с учетом 

имеющихся ресурсов, читательского опыта, собственных возможностейи предпочтений; 

давать оценку новым ситуациям, в том числе изображенным в художественной литературе; 

расширятьрамкиучебногопредметанаосновеличныхпредпочтенийсиспользованием 

читательскогоопыта; 

делатьосознанныйвыбор,аргументироватьего,братьответственностьзарешение; 

оценивать приобретенный опыт с учетом литературных знаний; 

способствовать формированию и проявлению широкой эрудиции в разных областях знаний, в 

том числе в вопросах литературы, постоянно повышать свой образовательный и культурный уровень. 

 Уобучающегося будут сформированы умения самоконтроля, принятиясебя 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 приемы рефлексии для оценки 

ситуации, выбора верного решения, опираясьна примеры из художественных произведений; 

оцениватьрискиисвоевременноприниматьрешенияпоихснижению; 

принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства; 

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

числе в процессе чтения художественной литературыи обсуждения литературных героев и проблем, 

поставленных в художественных произведениях; 

признавать свое право и право других людей на ошибку в дискуссияхна литературные темы; 

развиватьспособностьпониматьмирспозициидругогочеловека,используязнанияпо 

литературе. 

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

внеурочной деятельности по литературе; 

выбирать тематику и методы совместных действий с учетом общих интересов и возможностей 
каждого члена коллектива; 

принимать цели совместной деятельности, организовывать и координировать действия по ее 

достижению: составлять план действий, распределять роли с учетом мнений участников, обсуждать 

результаты совместной работы на уроках литературы и во внеурочной деятельности по учебному 

предмету «Литература»; 

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

разработанным критериям; 

предлагать новые проекты, в том числе литературные, оценивать идеис позиции новизны, 

оригинальности, практической значимости; 

осуществлять позитивное стратегическое поведение в различных ситуациях, проявлять 

творчество и воображение, быть инициативным. 
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 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 литературекак неотъемлемой части культуры; 

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

нравственным развитием личности; 

3) сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания отечественной и 

других культур; приобщение к отечественному литературному наследию и через него – к 

традиционным ценностям и сокровищам мировой культуры; 

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

нравственно-ценностного взаимовлияния произведений русской, зарубежной классической и 

современной литературы, в том числе 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; романМ.Е. 

Салтыкова-Щедрина«Историяодногогорода»(избранныеглавы);романФ.М.Достоевского 

«Преступление и наказание»; роман-эпопея Л.Н. Толстого «Война и мир»; одно произведение Н.С. 

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

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

стихотворенияи поэма «Облако в штанах» В.В. Маяковского; стихотворения С.А. Есенина,О.Э. 

Мандельштама, М.И. Цветаевой; стихотворения и поэма «Реквием»А.А. Ахматовой; роман Н.А. 

Островского «Как закалялась сталь» (избранные главы); роман-эпопея М.А. Шолохова «Тихий Дон» 

(избранные главы); романМ.А. Булгакова «Мастер и Маргарита» или «Белая гвардия»; роман А.А. 

Фадеева «Молодая гвардия»; романВ.О. Богомолова «В августе сорок четвертого»,однопроизведение 

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, Ю.В.Бондарева,Б.Л. Васильева, К.Д. 

Воробьева, Ф.А. Искандера, В.Л. Кондратьева, В.Г. Распутина, В.М. Шукшина и других); не менее двух 

поэтов по выбору (в том числеИ.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 

других); пьеса одного из драматургов по выбору (в том числе А.И. Арбузова, А.В. Вампилова и 

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

Диккенса, Г. Флобера, Э.М. Ремарка, Э. Хемингуэя, Д. Сэлинджера, Р. Брэдбери; стихотворения А. 

Рембо, Ш. Бодлера; пьесы Г. Ибсена, Б. Шоу и других); однопроизведениеиз литературы народов 

России (в том числе произведения Г. Айги,Р. Гамзатова, М. Джалиля, М. Карима, Д. Кугультинова, К. 

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

5) сформированностьуменийопределятьиучитыватьисторико-культурныйконтекстиконтекст 

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 свое отношение к ним в развернутых аргументированных устных и письменных 

высказываниях, участвовать в дискуссии на литературные темы; 

7) осознание художественной картины жизни, созданной авторомв литературном 

произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и интеллектуального понимания; 

8) сформированность умений выразительно (с учетом индивидуальных особенностей 

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

классе; 

9) владение умениями анализа и интерпретации художественных произведений в единстве 

формы и содержания (с учетом неоднозначности заложенных в нем смыслов и наличия в нем 

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

на уровнеосновногообщегообразования):конкретно-историческое,общечеловеческоеинациональное 

втворчествеписателя;традицияиноваторство;авторскийзамыселиеговоплощение; 
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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 литературыи сравнивать их с 

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

другие); 

11) сформированность представлений о литературном произведениикак явлении словесного 

искусства, о языке художественной литературыв 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 

литературныхтекстов,умениямисамостоятельного истолкованияпрочитанноговустнойиписьменной 

форме, информационной переработки текстов в виде аннотаций, докладов, тезисов, конспектов, 

рефератов, а также написания отзывов и сочинений различных жанров (объем сочинения – не менее250 

слов); владение умением редактировать и совершенствовать собственные письменные высказывания с 

учетом норм русского литературного языка; 

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

медиапространстве, использовать ресурсы традиционных библиотеки электронных библиотечных 

систем. 

 Предметные результаты освоения программы по литературе к концу10 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-культурного и 

нравственно-ценностного взаимовлияния произведений русскойи зарубежной классической 

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

5) сформированностьуменийопределятьиучитыватьисторико-культурныйконтекстиконтекст 

творчества писателя в процессе анализа художественных текстов, выявлять связь литературных 

произведений второй половины XIX векасо временем написания, с современностью и традицией; 

умение раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое содержание литературных 

произведений; 

6) способность выявлять в произведениях художественной литературыXIX века образы, темы, 

идеи, проблемы и выражать свое отношение к нимв развернутых аргументированных устных и 

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

устнойи письменной речи в процессечтения иобсуждения лучших образцовотечественной и 

зарубежной литературы; 

7) осмысление художественной картины жизни, созданной авторомв литературном 

произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и интеллектуального понимания; 

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

читательские впечатления; 
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8) сформированность умений выразительно (с учетом 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 учетом неоднозначности заложенных в нем смыслов и наличия в нем 

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

на уровнеосновногообщегообразования):конкретно-историческое,общечеловеческоеинациональное 

втворчествеписателя;традицияиноваторство;авторскийзамыселиеговоплощение; 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 тропови 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 литературыи сравнивать их с 

художественными интерпретациями в других видах искусств (например, графика, живопись, театр, 

кино, музыка); 

11) сформированность представлений о литературном произведениикак явлении словесного 

искусства, о языке художественной литературыв его эстетической функции и об изобразительно- 

выразительных возможностях русского языка в произведениях художественной литературы и умение 

применятьих 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 

литературныхтекстов,умениямисамостоятельного истолкованияпрочитанноговустнойиписьменной 

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 учетом норм русского 

литературного языка; 

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

медиапространстве, использовать ресурсы традиционных библиотеки электронных библиотечных 

систем. 

 Предметные результаты освоения программы по литературе к концу11 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 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 литературы народов России и собственного интеллектуально-нравственного роста; 

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

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

литературы в мировом культурном процессе; 

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

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

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

литературы; 

5) сформированностьуменийопределятьиучитыватьисторико-культурныйконтекстиконтекст 

творчества писателя в процессе анализа художественных текстов, выявлять связь литературных 

произведенийконцаXIX–XXI векасовременемнаписания,ссовременностьюитрадицией; выявлять 

«сквозные темы» и ключевые проблемы русской литературы; 
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6) способность выявлять в произведениях художественной литературы образы, темы, идеи, 

проблемы и выражать свое отношение к ним в развернутых аргументированных устных и письменных 

высказываниях;участиевдискуссииналитературныетемы;свободноевладениеустнойиписьменной речью 

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

7) самостоятельное осмысление художественной картины жизни, созданной автором в 

литературномпроизведении,в единстве эмоционального личностного восприятияиинтеллектуального 

понимания; 

8) сформированность умений выразительно (с учетом 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 учетом неоднозначности заложенных в нем смыслови 

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

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

общечеловеческое и национальное в творчестве писателя; традиция и новаторство; авторский замысели 

его воплощение; художественное время и пространство; мифи 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 троповифигуры речи; 

внутренняя речь; стиль, стилизация; аллюзия, подтекст; символ; системы стихосложения (тоническая, 

силлабическая, силлабо-тоническая), дольник, верлибр; «вечные темы» и «вечныеобразы» в 

литературе; взаимосвязьи 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 произведениикак явлении словесного 

искусства, о языке художественной литературыв его эстетической функции и об изобразительно- 

выразительных возможностях русского языка в произведениях художественной литературы и умение 

применятьих в речевой практике; 

12) овладение современными читательскими практиками, культурой восприятия и понимания 

литературныхтекстов,умениямисамостоятельного истолкованияпрочитанноговустнойиписьменной 

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 учетом 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. 

 

 Рабочаяпрограммапоучебномупредмету«Иностранный(английский)язык(базовый 

уровень)» 

 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. 

 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. 

 В программе по английскому языку раскрываются содержательные линии, которые 

предлагаются для обязательного изучения в каждом классена уровне среднего общего образования. 
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 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. 

 Пояснительнаязаписка. 

 Программа по английскому языку (базовый уровень) на уровне среднего общего 

образования разработана на основе ФГОС СОО. 

 Программа по английскому языку является ориентиромдля составления рабочих 

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

обучающихсяна уровнесреднегообщегообразования,путяхформированиясистемызнаний,уменийи  

способовдеятельностиуобучающихсянабазовомуровнесредствамиучебногопредмета 

«Иностранный (английский) язык», определяет инвариантную (обязательную) часть содержания 

учебного курса по английскому языкукак 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 учебных предметов, 

изучаемых в 10–11 классах, а также с учётом возрастных особенностей обучающихся. Содержание 

программы по английскому языку для уровня среднего общего образования имеет особенности, 

обусловленные задачами развития, обучения и воспитания, обучающихся заданными социальными 

требованиямик 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 

английскомуязыкус учётомособенностейпреподаванияанглийского языканауровнесреднегообщего 

образования на базовом уровнена 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 место в 

системе среднего общего образования и воспитания современного обучающегося в условиях 

поликультурного и многоязычного мира. Изучение иностранного языка направлено на формирование 

коммуникативной культуры обучающихся, осознание роли языка как инструмента межличностногои 

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 применениев образовательном процессе 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. 

 Трансформация взглядов на владение иностранным языком, связанная с усилением 

общественных запросов на квалифицированных и мобильных людей, способных быстро 

адаптироваться к изменяющимся условиям жизни, овладевать новыми компетенциями. Владение 

иностранным языком как доступ к передовым международным научным и технологическим 

достижениям, расширяющим возможности образования и самообразования, одно из важнейшихсредств 

социализации, самовыражения и успешной профессиональной деятельности выпускника 

общеобразовательной организации. 

2.1.3.5.8 Значимость владения иностранными языками как первым, таки вторым, расширение 

номенклатуры изучаемых иностранных языков соответствует стратегическим интересам России вэпоху 

постглобализациии многополярного мира. Знание родного языка экономического или 

политическогопартнёраобеспечиваетобщение,учитывающееособенностименталитетаикультуры 
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партнёра, что позволяет успешнее приходить к консенсусупри проведении переговоров, решении 
возникающих проблем с целью достижения поставленных задач. 

 Возрастание значимости владения иностранными языками приводитк переосмыслению 

целей и содержания обучения предмету. 

 Цели иноязычного образования становятся более сложнымипо структуре, 

формулируются на ценностном, когнитивном и прагматическом уровнях и соответственновоплощается 

в личностных, метапредметныхи предметных результатах. Иностранный язык признается как ценный 

ресурс личности для социальной адаптации и самореализации (в том числе в профессии), инструмент 

развития умений поиска, обработки и использования информациив познавательных целях; одно из 

средств воспитания качеств гражданина, патриота, развития национального самосознания, стремления 

к взаимопониманию междулюдьми разных стран инародов. 

 На прагматическом уровне целью иноязычного образования (базовый уровень 

владения английским языком) на уровне среднего общего образования провозглашено развитие и 

совершенствование коммуникативной компетенции обучающихся, сформированной на предыдущих 

уровнях общего образования,в единстве таких её составляющих, как речевая, языковая, 

социокультурная, компенсаторная и метапредметная компетенции: 

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 мыслив 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 уровне среднего общего образования, формирование 

умения представлять свою страну, её культурув условиях межкультурного общения; 

компенсаторная компетенция – развитие умений выходить из положенияв условиях дефицита 

языковых средств английского языка при получениии передаче информации; 

метапредметная/учебно-познавательнаякомпетенция –развитиеобщихиспециальных 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. 

 Основными подходами к обучению иностранным языкампризнаются 

компетентностный, системно-деятельностный, межкультурныйи коммуникативно-когнитивный. 

Совокупность перечисленных подходов предполагает возможность реализовать поставленные цели 

иноязычного образования на уровне среднего общего образования, добиться достижения планируемых 

результатов в рамках содержания обучения, отобранного для данного уровня общего образования при 

использовании новых педагогических технологий и возможностей цифровой образовательной среды. 

 «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 в ФГОС СОО. 

 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. 
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 Базовый (пороговый) уровень усвоения учебного предмета «Иностранный 

(английский) язык» ориентирован на созданиеобщеобразовательной и общекультурной подготовки, на 

формирование целостных представлений обучающихся о мире, об общечеловеческих ценностях, о 

важности общения с целью достижения взаимопонимания 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 с носителями 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 иностранном языке, в том числе информационно-справочные системы в электронной 

форме. 

 Содержаниеобучения в10 классе. 

 Коммуникативныеумения. 

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

продуктивные виды речевой деятельности в рамках тематического содержания речи. 

Повседневнаяжизньсемьи.Межличностныеотношениявсемье,сдрузьямиизнакомыми. 

Конфликтныеситуации,ихпредупреждениеи разрешение. 

Внешностьихарактеристикачеловека,литературногоперсонажа. 

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 обучающегося. 

Современный мир профессий. Проблемы выбора профессии (возможности продолжения 

образования в высшей школе, в профессиональном колледже, выбор рабочей специальности, 

подработка для обучающегося). Роль иностранного языка в планах на будущее. 

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

Интернет, компьютерные игры. Любовь и дружба. 

Покупки:одежда,обувьипродуктыпитания.Карманныеденьги.Молодёжнаямода. Туризм. 

Виды отдыха. Путешествия по России и зарубежным странам. 

Проблемыэкологии.Защитаокружающейсреды.Стихийныебедствия. 

Условия проживания в городской/сельской местности. 

Технический прогресс: перспективы и последствия. Современные средства связи (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 на 

уровне основного общего образования, а именно умений вести разные виды диалога (диалогэтикетного 

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; 

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/несоглашатьсянапредложениесобеседника, объясняя 

причину своего решения; 
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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 

использованием речевых ситуаций и/или иллюстраций, фотографий, таблиц, диаграмм с соблюдением 

норм речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка, при необходимости уточняя и 

переспрашивая собеседника. 

Объёмдиалога– 8репликсо стороныкаждого собеседника. 

Развитие коммуникативных умений монологической речи на базе умений, сформированных на 

уровне основного общего образования: 

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 использованиемключевыхслов,планаи/илииллюстраций,фотографий,таблиц,диаграммили без 

их использования. 

Объёммонологическоговысказывания–до14фраз. 

2.1.3.6.1.2. Аудирование. 

Развитие коммуникативных умений аудирования на базе умений, сформированных на уровне 

основного общего образования: 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. 

Времязвучаниятекста/текстовдляаудирования–до2,5минуты. 
2.1.3.6.1.3. Смысловое чтение. 

Развитие сформированных на уровне основного общего образования умений читать про себя и 

пониматьсиспользованиемязыковой иконтекстуальнойдогадкиаутентичныетексты разныхжанрови 

стилей, содержащихотдельныенеизученные языковыеявления, сразнойглубиной проникновенияв их 

содержаниев зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного 

содержания, с пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой информации,с полнымпониманием 

содержания текста. 

Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает умения: определять 

тему/основнуюмысль,выделятьглавныефакты/события(опускаявторостепенные),понимать 
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структурно-смысловые связи в тексте, прогнозировать содержание текста по заголовку/началу текста, 

определятьлогическуюпоследовательностьглавныхфактов,событий,игнорироватьнезнакомыеслова, 

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. 

Входечтениясполнымпониманиемаутентичныхтекстов, содержащихотдельныенеизученные 

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. 

Объёмтекста/текстовдлячтения–500–700слов. 

2.1.3.6.1.4. Письменная речь. 

Развитие умений письменной речи на базе умений, сформированных на уровне основного 

общего образования: 

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; 
созданиенебольшогописьменноговысказывания(рассказа,сочиненияидругие)наоснове 

плана, иллюстрации, таблицы, диаграммы и/или прочитанного/прослушанного текста с 

использованием образца, объём письменного высказывания – до 150 слов; 

заполнение таблицы: краткаяфиксация содержания,прочитанного/ прослушанноготекста 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. 

2.1.3.6.2.1.Фонетическаясторонаречи. 

Различение на слух (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. 

Чтениевслухаутентичныхтекстов, построенныхвосновномнаизученном языковомматериале, 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, объём текста для чтения вслух – до 140 

слов. 

Орфография и пунктуация. 

Правильноенаписаниеизученныхслов. 

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. 
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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. 

 Лексическаясторонаречи. 

Распознавание 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, ссоблюдением 

существующей в английском языке нормы лексической сочетаемости. 

Объём – 1300 лексических единиц для продуктивного использования (включая 1200лексических 

единиц, изученных ранее) и 1400 лексических единиц для рецептивного усвоения (включая 1300 

лексических единиц продуктивного минимума). 

Основныеспособысловообразования: 

аффиксация: 

образование глаголов при помощи префиксов dis-, mis-, re-, over-, under-и суффикса -ise/-ize; 

образованиеимёнсуществительныхприпомощипрефиксовun-,in-/im- исуффиксов-ance/- 

ence,-er/-or,-ing,-ist,-ity,-ment,-ness,-sion/-tion, -ship; 

образованиеимёнприлагательныхпри помощи префиксов un-, in-/im-, inter-, non- и суффиксов - 

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

образованиенаречийприпомощипрефиксовun-, in-/im-исуффикса-ly; 

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

словосложение: 

образование сложных существительных путём соединения основ существительных (football); 

образованиесложныхсуществительныхпутёмсоединенияосновыприлагательногососновой 

существительного(blackboard); 

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); 

образованиесложныхприлагательныхпутёмсоединениянаречиясосновойпричасти я II 

(well-behaved); 

образованиесложныхприлагательныхпутёмсоединенияосновыприлагательногососновой причастия I 

(nice-looking); 

конверсия: 
образованиеимёнсуществительныхотнеопределённойформыглаголов(torun –arun); 

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

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

образованиеглаголовотимёнприлагательных(cool–tocool). 

Имена прилагательные на -ed и -ing (excited – exciting). 

Многозначныелексические единицы.Синонимы.Антонимы.Интернациональныеслова. 

Наиболеечастотныефразовыеглаголы.Сокращенияи аббревиатуры. 

Различные средства связи для обеспечения целостности и логичности устного/письменного 

высказывания. 

 Грамматическаясторонаречи. 

Распознаваниеиупотреблениевустнойиписьменнойречиизученныхморфологическихформи 

синтаксических конструкций английского языка. 

Различные коммуникативные типы предложений: повествовательные (утвердительные, 

отрицательные), вопросительные (общий, специальный, альтернативный, разделительный вопросы), 

побудительные (в утвердительнойи отрицательной форме). 
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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. 

ПредложениясначальнымThere+tobe. 

Предложениясглагольнымиконструкциями, содержащимиглаголы-связкиto be, to look, to seem, 

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

Предложения cосложнымдополнением – Complex Object (I want you to help me. I saw her 

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

Сложносочинённыепредложенияссочинительнымисоюзамиand, 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. 

Сложноподчинённыепредложенияссоюзнымисловамиwhoever,whatever,however,whenever. 
Условные предложения с глаголами в изъявительном наклонении (Conditional0, ConditionalI) и с 

глаголами в сослагательном наклонении (Conditional II). 

Всетипывопросительныхпредложений (общий, специальный, альтернативный, 

разделительныйвопросыв 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. 

Предложениясконструкциями as…as,notso…as,both…and…,either…or,neither…nor. Предложения с I 

wish… 

Конструкциисглаголамина-ing:tolove/hatedoing smth. 

Конструкции c глаголами to stop, to remember, to forget (разницавзначенииto stop doing smth и to 

stop to do smth). 

Конструкция It takes me … to do smth. 

Конструкцияusedto+инфинитивглагола. 

Конструкцииbe/getusedtosmth,be/getusedtodoing smth. 

Конструкции I prefer, I’d prefer, I’d rather prefer, выражающиепредпочтение, атакжеконструкции 
I’d rather, You’d better. 

Подлежащее, выраженноесобирательным существительным (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 

длявыражениябудущегодействия. 

Модальныеглаголыиихэквиваленты (can/be able to, could, must/have to, may, might, should, shall, 

would, will, need). 

Неличныеформыглагола – инфинитив, герундий, причастие (Participle I и Participle II), 

причастиявфункцииопределения (Participle I – a playing child, Participle II – a writtentext). 

Определённый,неопределённыйинулевойартикли. 

Именасуществительныевомножественномчисле,образованныхпоправилу,иисключения. 
Неисчисляемые имена существительные, имеющие форму только множественного числа. 

Притяжательныйпадежимёнсуществительных. 

Именаприлагательныеинаречиявположительной,сравнительнойипревосходнойстепенях, 

образованные по правилу, и исключения. 

Порядокследованиянесколькихприлагательных(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, отрицательные местоимения none, no и производные 

последнего (nobody, nothingи другие). 

Количественныеипорядковыечислительные. 

Предлогиместа,времени,направления,предлоги,употребляемыесглаголамивстрадательном 

залоге.  

 Социокультурныезнанияи умения. 

Осуществлениемежличностногоимежкультурногообщениясиспользованиемзнанийо 

национально-культурных особенностях своей страны и страны/стран изучаемого языка и основных 

социокультурных элементов речевого поведенческого этикета в англоязычной среде в рамках 

тематического содержания 10 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 

(культурныеявленияисобытия,достопримечательности,выдающиесялюди:государственныедеятели, 

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

 Компенсаторныеумения. 

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. 

 Содержаниеобучения в11 классе. 

 Коммуникативныеумения. 

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

продуктивные виды речевой деятельности в рамках тематического содержания речи. 

Повседневнаяжизньсемьи.Межличностныеотношениявсемье,сдрузьямиизнакомыми. 

Конфликтныеситуации,ихпредупреждениеи разрешение. 

Внешностьихарактеристикачеловека,литературногоперсонажа. 

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.Видыотдыха. Экотуризм.ПутешествияпоРоссииизарубежнымстранам. 

Вселенная и человек. Природа. Проблемы экологии. Защита окружающей среды. Проживание в 

городской/сельской местности. 
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Технический прогресс: перспективы и последствия. Современные средства информации и 
коммуникации (пресса, телевидение, Интернет, социальные сети и другие). Интернет-безопасность. 

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: 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/несоглашатьсяна предложениесобеседника, 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 

использованием речевых ситуаций и/или иллюстраций, фотографий, таблиц, диаграмм с соблюдением 

норм речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка, при необходимости уточняя и 

переспрашивая собеседника. 

Объёмдиалога–до 9репликсостороныкаждогособеседника. 

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; 

пересказ основного содержания, прочитанного/прослушанного текста без опоры на ключевые 

слова, план с выражением своего отношения к событиями фактам, изложенным в тексте; 

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

использованием ключевых слов, плана и/или иллюстраций, фотографий, таблиц, диаграмм, графиков 

и(или) без их использования. 

Объёммонологическоговысказывания–14–15фраз. 

2.1.3.7.1.2. Аудирование. 

Развитие коммуникативных умений аудирования: понимание на слух аутентичных текстов, 

содержащихотдельныенеизученныеязыковыеявления, сиспользованиемязыковойиконтекстуальной 

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 

основнуютему/идеюиглавныефакты/событияввоспринимаемомнаслухтексте,отделятьглавную 
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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. 

Языковаясложностьтекстов дляаудированиядолжнасоответствовать пороговомууровню(В1 – 

пороговый уровень по общеевропейской шкале). 

Времязвучаниятекста/текстовдляаудирования–до2,5минуты. 

2.1.3.7.1.3. Смысловое чтение. 

Развитие умений читать про себя и понимать с использованием языковойи 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, 

определятьлогическуюпоследовательностьглавныхфактов,событий,игнорироватьнезнакомыеслова, 

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. 

Входечтениясполным пониманием аутентичныхтекстов, содержащихотдельныенеизученные 

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/текстовдлячтения –до600–800слов. 

2.1.3.7.1.4. Письменная речь. 

Развитиеуменийписьменнойречи: 

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 140 

слов; 

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

основе плана, иллюстрации, таблицы, графика, диаграммы, и/или прочитанного/прослушанного текста 

с использованием образца, объем письменного высказывания – до 180 слов; 

заполнение таблицы: краткая фиксация содержания прочитанного/ прослушанного текста или 

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

Языковые знания и навыки. 

2.1.3.7.2.1.Фонетическаясторонаречи. 

Различение на слух (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. 

Чтениевслухаутентичныхтекстов, построенныхвосновномнаизученном языковомматериале, 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, объём текста для чтения вслух – до 150 

слов. 

Орфография и пунктуация. 

Правильноенаписаниеизученныхслов. 

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/странахизучаемого языка,оформлениеэлектронного сообщения личного характера: постановка 

запятой после обращения и завершающей фразы, точки после выражения надежды на дальнейший 

контакт, отсутствие точки после подписи. 

 Лексическаясторонаречи. 

Распознавание и употребление в устной и письменной речи лексических единиц (слов, в том 

числе многозначных, фразовых глаголов, словосочетаний, речевых клише, средств логической связи), 

обслуживающих ситуации общенияв рамках тематического содержания речи, с соблюдением 

существующейв английском языке нормы лексической сочетаемости. 

Объём – 1400 лексических единиц для продуктивного использования (включая 1300лексических 

единиц, изученных ранее) и 1500 лексических единицдля рецептивного усвоения (включая 1400 

лексических единиц продуктивного минимума). 

Основныеспособысловообразования: 

аффиксация: 

образованиеглаголовприпомощипрефиксов dis-,mis-,re-,over-,under-исуффиксов-ise/-ize,- 

en; 

образованиеимёнсуществительныхприпомощипрефиксовun-,in-/im-,il-/ir-исуффиксов- 

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); 

образованиесложныхсуществительныхпутёмсоединенияосновыприлагательногососновой 

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); 
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образование сложных прилагательных путём соединения наречия с основой причастия II (well- 
behaved); 

образованиесложныхприлагательныхпутёмсоединенияосновыприлагательногососновой причастия I 

(nice-looking); 

конверсия: 

образованиеобразованиеимёнсуществительныхотнеопределённойформыглаголов(torun–a 

run);  

образованиеимёнсуществительныхотприлагательных(richpeople –therich); 

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

образование глаголов от имён прилагательных (cool – to cool). 

Именаприлагательныена-edи-ing (excited– exciting). 

Многозначныелексические единицы.Синонимы.Антонимы.Интернациональныеслова. 

Наиболеечастотныефразовыеглаголы.Сокращенияи аббревиатуры. 

Различные средства связи для обеспечения целостности и логичности устного/письменного 

высказывания. 

 Грамматическаясторонаречи. 

Распознаваниеиупотреблениевустнойи письменнойречиизученныхморфологическихформи 

синтаксических конструкций английского языка. 

Различные коммуникативные типы предложений: повествовательные (утвердительные, 

отрицательные), вопросительные (общий, специальный, альтернативный, разделительный вопросы), 

побудительные (в утвердительной и 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. 

ПредложениясначальнымThere+tobe. 

Предложениясглагольнымиконструкциями, содержащимиглаголы-связкиto be, to look, to seem, 

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

Предложенияcосложнымподлежащим–ComplexSubject. 

Предложения cосложнымдополнением – Complex Object (I want you to help me. I saw her 

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

Сложносочинённыепредложенияссочинительнымисоюзамиand,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. 

Сложноподчинённыепредложенияссоюзнымисловамиwhoever,whatever,however,whenever. 

Условные предложения с глаголами в изъявительном наклонении (Conditional0, ConditionalI) и с 

глаголами в сослагательном наклонении (Conditional II). 

Всетипывопросительныхпредложений (общий, специальный, альтернативный, 

разделительныйвопросыв 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. 

Предложениясконструкциями as…as,notso…as,both…and…,either…or,neither…nor. Предложения с I 

wish… 

Конструкциисглаголамина-ing:tolove/hatedoing smth. 
Конструкции c глаголами to stop, to remember, to forget (разницавзначенииto stop doing smth и to 

stop to do smth). 

Конструкция It takes me … to do smth. 
Конструкцияusedto+инфинитивглагола. 

Конструкцииbe/getusedtosmth,be/getusedtodoing smth. 
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Конструкции I prefer, I’d prefer, I’d rather prefer, выражающиепредпочтение, атакжеконструкции 
I’d rather, You’d better. 

Подлежащее, выраженное собирательным существительным (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 

длявыражениябудущегодействия. 

Модальныеглаголыиихэквиваленты (can/be able to, could, must/have to, may, might, should, shall, 

would, will, need). 

Неличныеформыглагола – инфинитив, герундий, причастие (ParticipleIи Participle II), 

причастиявфункцииопределения (Participle I – a playing child, Participle II – a writtentext). 

Определённый,неопределённыйинулевойартикли. 

Именасуществительныевомножественномчисле,образованныхпоправилу,иисключения. 

Неисчисляемые имена существительные, имеющие форму только множественного числа. 

Притяжательныйпадежимёнсуществительных. 
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,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, отрицательные местоимения none, no и производные 

последнего (nobody, nothing и другие). 

Количественныеипорядковыечислительные. 

Предлогиместа,времени,направления,предлоги,употребляемыесглаголамивстрадательном 

залоге.  

 Социокультурныезнанияи умения. 

Осуществлениемежличностногоимежкультурногообщениясиспользованиемзнанийо 

национально-культурных особенностях своей страны и 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 

(культурныеявленияисобытия,достопримечательности,выдающиесялюди:государственныедеятели, 

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

 Компенсаторныеумения. 

Овладение компенсаторными умениями, позволяющими в случае сбоя коммуникации, а также в 

условиях дефицита языковых средств использовать различные приемы переработки информации: при 

говорении – переспрос, при говорении и письме – описание/перифраз/толкование, при чтении и 

аудировании – языковую и контекстуальную догадку. 
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Развитие умения игнорировать информацию, не являющуюся необходимой, для понимания 

основного содержания, прочитанного/прослушанного текста или для нахождения в тексте 

запрашиваемой информации. 

 Планируемые результаты освоения программы по английскому языкуна уровне среднего 

общего образования. 

 Личностные результаты освоения программы по английскому языкуна уровне среднего 

общего образования достигаются в единстве учебнойи воспитательной деятельности организации в 

соответствии с традиционными российскими социокультурными, историческими и духовно-

нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения,и 

способствуютпроцессам самопознания,самовоспитанияи саморазвития, развитиявнутренней позиции 

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

героев Отечества, законуи правопорядку, человекутруда и старшемупоколению, взаимногоуважения, 

бережного отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа Российской 

Федерации, природе и окружающей среде. 

 Личностные результаты освоения обучающимися программы по английскому языку 

для уровня среднего общего образования должны отражать готовность и способность обучающихся 

руководствоваться сформированной внутренней позицией личности, системой ценностныхориентаций, 

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 образования 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 традиционныхнациональных, общечеловеческихгуманистическихи демократических 

ценностей; 

готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии,дискриминации 

по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам; 

готовность вести совместную деятельность в интересах гражданского общества,участвовать в 
самоуправлении в образовательной организации; 

умениевзаимодействоватьссоциальнымиинститутамивсоответствиисихфункциямии назначением; 

готовностькгуманитарнойи волонтёрской деятельности; 

2) патриотическоговоспитания: 
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-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: 
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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 культурычерез 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 содействовать 

ознакомлению с ней представителей других стран; 

готовность к самовыражению в разных видах искусства, стремление проявлять качества 

творческой личности; 

5) физическоговоспитания: 
сформированность здорового и безопасного образа жизни, ответственного отношения к своему 

здоровью; 
потребность в физическом совершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью; 

активноенеприятиевредныхпривычекииныхформпричинениявредафизическомуи психическому 

здоровью; 

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, 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) 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; 

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 познания мира; 

осознание ценности научной деятельности, готовность осуществлять проектную и 

исследовательскую деятельность индивидуально и в группе, 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; 
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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, 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; 

устанавливатьсущественныйпризнакилиоснованиядлясравнения,классификациии 

обобщения языковых единиц и языковых явлений изучаемого иностранного языка; 
определятьцелидеятельности,задаватьпараметрыикритерииихдостижения; 

выявлять закономерности в языковых явлениях изучаемого иностранного (английского) языка; 

разрабатыватьпланрешенияпроблемысучётоманализаимеющихсяматериальныхи 

нематериальныхресурсов; 

вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов целям, оцениватьриски 

последствий деятельности; 

координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуальногои комбинированного 

взаимодействия; 

развиватькреативноемышлениепри решениижизненныхпроблем. 
 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; 

осуществлять различные виды деятельности по получению нового знания, его интерпретации, 

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

социальных проектов; 

владетьнаучнойлингвистическойтерминологиейиключевымипонятиями; 

ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных 

ситуациях; 

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

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

решения; 

анализировать полученные в ходе решения задачи результаты, критически оценивать их 
достоверность, прогнозировать изменение в новых условиях; 

даватьоценкуновымситуациям,оцениватьприобретённыйопыт; 

осуществлять целенаправленный поиск переноса средств и способов действия в 

профессиональную среду; 

уметьпереноситьзнаниявпознавательнуюипрактическуюобластижизнедеятельности; 

уметь интегрировать знания из разных предметных областей; 

выдвигатьновыеидеи,предлагатьоригинальныеподходыирешения; 

ставить проблемы и задачи, допускающие альтернативных решений. 
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 У обучающегося будут сформированы умения работать 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 видови 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; 

использоватьсредстваинформационныхикоммуникационныхтехнологийврешении 

когнитивных, коммуникативных и организационных задачс соблюдением требований эргономики, 

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

информационной безопасности; 

владетьнавыкамираспознаванияизащитыинформации,информационнойбезопасностиличности. 

 У обучающегося будут сформированы 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 способамиобщения ивзаимодействия на иностранном(английском) языке, 

аргументированно вести диалог и полилог, уметь смягчать конфликтные ситуации; 

развёрнуто и логично излагать свою точку зрения с использованием языковых средств. 

2.1.3.8.5.5. У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации как часть 

регулятивныхуниверсальныхучебныхдействий: 

самостоятельноосуществлятьпознавательнуюдеятельность,выявлятьпроблемы,ставитьи 

формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных ситуациях; 

самостоятельно составлять план решения проблемы с учётом имеющихся ресурсов, 

собственных возможностей и предпочтений; 

даватьоценкуновым ситуациям; 
делатьосознанныйвыбор,аргументироватьего,братьответственностьзарешение; 

оценивать приобретённый опыт; 

способствоватьформированиюипроявлениюширокойэрудициивразныхобластяхзнаний, постоянно 

повышать свой образовательный и культурный уровень. 

 Уобучающегося будут сформированы умения самоконтроля, принятия себя и других 

как часть регулятивных универсальных учебных действий: 

даватьоценкуновым ситуациям; 

владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований; 

использоватьприёмырефлексиидляоценкиситуации,выбораверного решения; 

оцениватьсоответствиесоздаваемого устного/письменного текстанаиностранном(английском) языке 

выполняемой коммуникативной задаче; 

вносить коррективы в созданный речевой продукт в случае необходимости; 

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 ошибку; 

развиватьспособностьпониматьмирспозициидругого человека. 
Уобучающегосябудутсформированыумениясовместнойдеятельности: понимать и 

использовать преимущества командной и индивидуальной работы; 

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

каждого члена коллектива; 
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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 английскому языку ориентированы на применение знаний, 

умений и навыков в учебных ситуациях и реальных жизненных условиях, должны отражать 

сформированность иноязычной коммуникативной компетенции на пороговом уровне в совокупностиеё 

составляющих – речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, метапредметной. 

 Предметные результаты освоения программы по английскому языку.К концу 10 класса 

обучающийся научится: 

владетьосновнымивидамиречевойдеятельности: 

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 (8 реплик со стороны каждого собеседника); 

создавать устные связные монологические высказывания (описание/характеристика, 

повествование/сообщение, рассуждение) с изложением своего мнения и краткой аргументацией с 

вербальными и/или зрительными опорами или без опор в рамках отобранного тематического 

содержания речи; 

излагать основное содержание прочитанного/прослушанного текста с выражением своего 

отношения (объём монологического высказывания – до 14 фраз); 

устноизлагатьрезультатывыполненнойпроектнойработы(объём –до14фраз); 
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 –500–700 слов); 

читать про себя и устанавливать причинно-следственную взаимосвязь изложенных 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 использованием образца (объём высказывания – до 150 слов); 
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заполнять таблицу, кратко фиксируя содержание прочитанного/ прослушанного текста или 

дополняя информацию в таблице,письменно представлять результаты выполненной проектной работы 

(объём – до 150 слов); 

владетьфонетическиминавыками: 

различать на слух, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить слова справильным 

ударением и фразы с соблюдением ихритмико-интонационныхособенностей, втом числе применять 

правило отсутствия фразового ударения на служебных словах; 

выразительно читать вслух небольшие тексты объёмом до 140 слов, построенные на изученном 

языковом материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией, демонстрируя 

понимание содержания текста; 

владетьорфографическиминавыками:правильнописатьизученныеслова; 

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 устной речи и письменном тексте 1400 лексических единиц (слов, фразовых 

глаголов, словосочетаний, речевых клише, средств логической связи) и правильно употреблять вустной 

и письменной речи 1300 лексических единиц, обслуживающих ситуации общения в рамках 

тематического содержания речи, с соблюдением существующей в английском языке нормы 

лексической сочетаемости; 

распознавать иупотреблятьвустнойиписьменнойречи: 

родственныеслова,образованныесиспользованиемаффиксации: 

глаголы при помощи префиксов dis-, mis-, re-, over-, under- и суффиксов -ise/-ize; 

именасуществительныеприпомощипрефиксов un-,in-/im- исуффиксов -ance/-ence, -er/-or, -ing, - 

ist,-ity,-ment,-ness,-sion/-tion,-ship; 

именаприлагательныеприпомощипрефиксов un-, in-/im-, inter-, non- исуффиксов -able/-ible, -al, - 

ed, -ese, -ful, -ian/-an, -ing, -ish, -ive, -less, -ly, -ous, -y; 

наречияприпомощипрефиксовun-,in-/im-,исуффикса-ly; числительные 

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

сиспользованиемсловосложения: 

сложныесуществительныепутёмсоединенияосновсуществительных(football); 

сложные существительные путём соединения основы прилагательного с основой 

существительного (bluebell); 

сложныесуществительныепутёмсоединенияосновсуществительныхспредлогом(father-in- 

law); 

сложныеприлагательныепутёмсоединенияосновыприлагательного/числительногососновой 

существительногосдобавлениемсуффикса -ed(blue-eyed,eight-legged); 

сложных прилагательные путём соединения наречия с основой причастия II (well-behaved); 

сложныеприлагательныепутёмсоединенияосновыприлагательногососновойпричастияI 

(nice-looking); 

сиспользованиемконверсии: 

образованиеимёнсуществительныхотнеопределённыхформглаголов(torun –arun); имён 

существительных от прилагательных (rich people – the rich); 

глаголовотимёнсуществительных(ahand –tohand); 

глаголов от имён прилагательных (cool – to cool); 

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; 
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знатьипониматьособенностиструктурыпростыхисложныхпредложенийиразличных 
коммуникативных типов предложений английского языка; 

распознавать иупотреблятьвустнойиписьменнойречи: 

предложения,втомчислеснесколькимиобстоятельствами,следующимивопределённом порядке; 

предложения с начальным It; 

предложениясначальнымThere+tobe; 

предложениясглагольнымиконструкциями,содержащимиглаголы-связкиtobe,tolook,to seem, to 

feel; 

предложения cо сложным дополнением – Complex Object; 

сложносочинённыепредложенияссочинительнымисоюзамиand,but,or; 

сложноподчинённыепредложенияссоюзамиисоюзнымисловамиbecause, if, when, where, what, 

why, how; 

сложноподчинённыепредложениясопределительнымипридаточнымиссоюзнымисловами who, 

which, that; 

сложноподчинённые предложения с союзными словами whoever, whatever, however, whenever; 

условные предложения с глаголами в изъявительном наклонении (Conditional 0, Conditional I) и 

сглаголамивсослагательномнаклонении(ConditionalII); 

всетипывопросительныхпредложений (общий, специальный, альтернативный, 

разделительныйвопросыв 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; 

предложениясконструкциями as…as,notso…as,both…and…,either…or,neither…nor; предложения с I 

wish; 

конструкциисглаголамина-ing:tolove/hatedoing smth; 

конструкции c глаголами to stop, to remember, to forget (разницавзначении to stop doing smth и to 

stop to do smth); 

конструкция It takes me … to do smth; 

конструкцияusedto+инфинитивглагола; 

конструкцииbe/get usedtosmth,be/get usedtodoingsmth; 
конструкции I prefer, I’d prefer, I’d rather prefer, выражающиепредпочтение, атакжеконструкций 

I’d rather, You’d better; 

подлежащее, выраженное собирательным существительным (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 

длявыражениябудущегодействия; 

модальныеглаголыиихэквиваленты (can/be able to, could, must/have to, may, might, should, shall, 

would, will, need); 

неличныеформыглагола – инфинитив, герундий, причастие (ParticipleIи Participle II), 

причастиявфункцииопределения (Participle I – a playing child, Participle II – a written text); 

определённый,неопределённыйинулевойартикли; 
именасуществительныевомножественномчисле,образованныхпоправилу,иисключения; 

неисчисляемые имена существительные, имеющие форму только множественного числа; 

притяжательный падеж имён существительных; 

именаприлагательныеинаречиявположительной,сравнительнойипревосходнойстепенях, 

образованных по правилу, и исключения; 
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порядок следования нескольких прилагательных (мнение – размер – возраст – цвет – 
происхождение); 

слова,выражающиеколичество(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, отрицательные местоимения none, no и 

производные последнего (nobody, nothing, и другие); 

количественныеипорядковыечислительные; 

предлоги места, времени, направления, предлоги, употребляемые с глаголами в страдательном 
залоге; 

владетьсоциокультурнымизнаниямии умениями: 
знать/понимать речевые различия в ситуациях официального и неофициального общения в 

рамках тематического содержания речи и использовать лексико-грамматические средства с учётомэтих 

различий; 

знать/понимать и использовать в устной и письменной речи наиболее употребительную 

тематическуюфоновуюлексикуиреалиистраны/странизучаемого 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; 

представлятьроднуюстрануи еёкультурунаиностранном языке; 

проявлять уважение к иной культуре, соблюдать нормы вежливости в межкультурном общении; 

владетькомпенсаторнымиумениями,позволяющимивслучаесбоякоммуникации,атакжев 

условияхдефицитаязыковыхсредств: 

использовать различные приёмы переработки информации: при говорении – переспрос, при 

говорении и письме – описание/перифраз/толкование, при чтении и аудировании – языковую и 

контекстуальную догадку; 

владетьметапредметнымиумениями,позволяющими: 

совершенствоватьучебнуюдеятельностьпоовладениюиностраннымязыком; 

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 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. 

 Предметные результаты освоения программы по английскому языку.К концу 11 класса 

обучающийся научится: 

владетьосновнымивидамиречевой 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 мнения и краткой аргументацией с 

вербальными и/или зрительными опорами или без опор 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); 
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устноизлагатьрезультаты выполненнойпроектнойработы(объём –14–15фраз); 
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 разноговида, жанра и стиля, 

содержащие отдельные неизученные языковые явления,с различной глубиной проникновения в 

содержаниетекста:спониманием основного содержания, с пониманием 

нужной/интересующей/запрашиваемой информации, с полным пониманием прочитанного (объём 

текста/текстовдля чтения– до 600–800 слов); 

читать про себя несплошные тексты (таблицы, диаграммы, графики) 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, 

диаграммыи/илипрочитанного/прослушанного текста с использованиемобразца(объём высказывания – 

до 180 слов); 

заполнять таблицу, кратко фиксируя содержание прочитанного/прослушанного текста или 

дополняя информациюв таблице,письменно представлять результаты выполненной проектной работы 

(объём – до 180 слов); 

владетьфонетическиминавыками: 
различать на слух, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить слова справильным 

ударением и фразы с соблюдением ихритмико-интонационныхособенностей, втом числе применять 

правило отсутствия фразового ударения на служебных словах; 

выразительно читать вслух небольшие тексты объёмом до 150 слов, построенные на изученном 

языковом материале, с соблюдением правил чтенияи соответствующей интонацией, демонстрируя 

понимание содержания текста; 

владетьорфографическиминавыками:правильнописатьизученныеслова; 
владеть пунктуационными навыками: использовать запятую при перечислении, обращении ипри 

выделении вводных слов; 

апостроф,точку,вопросительныйивосклицательныйзнаки; 

не ставить точку после заголовка; пунктуационно правильно оформлять прямую речь; 

пунктуационно правильно оформлять электронное сообщение личного характера; 

распознавать в устной речи и письменном тексте 1500 лексических единиц (слов, фразовых 

глаголов, словосочетаний, речевых клише, средств логической связи)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 иупотреблятьвустнойиписьменнойречи: 

родственныеслова,образованныесиспользованием аффиксации: 

глаголы при помощи префиксов dis-, mis-, re-, over-, under- и суффиксов -ise/-ize, -en; 

именасуществительныеприпомощипрефиксов un-, in-/im-, il-/ir- исуффиксов -ance/-ence, -er/-or, - 

ing,-ist,-ity,-ment,-ness,-sion/-tion,-ship; 

именаприлагательныеприпомощипрефиксовun-,in-/im-,il-/ir-, inter-,non-,post-,pre-исуффиксов 
-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- и суффикса -ly; 
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числительныеприпомощисуффиксов-teen,-ty,-th; с 
использованием словосложения: 

сложныесуществительныепутёмсоединенияосновсуществительных(football); 

сложные существительные путём соединения основы прилагательного с основой 

существительного (bluebell); 

сложныесуществительныепутёмсоединенияосновсуществительныхспредлогом(father-in- 

law); 

сложныеприлагательныепутёмсоединенияосновыприлагательного/числительногососновой 

существительногосдобавлениемсуффикса -ed(blue-eyed,eight-legged); 

сложные прилагательные путём соединения наречия с основой причастия II (well-behaved); 

сложныеприлагательныепутёмсоединенияосновыприлагательногососновойпричастияI 

(nice-looking); 

сиспользованиемконверсии: 

образованиеимёнсуществительныхотнеопределённыхформглаголов(torun –arun); имён 

существительных от прилагательных (rich people – the rich); 

глаголовотимёнсуществительных(ahand –tohand); 

глаголов от имён прилагательных (cool – to cool); 

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 иупотреблятьвустнойиписьменнойречи: 

предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в определённом 

порядке; 

предложения с начальным It; 

предложениясначальнымThere +tobe; 

предложения с глагольными конструкциями, содержащими глаголы-связки to be, to look, toseem, 

to feel; 

предложенияcосложнымподлежащим–ComplexSubject; 

предложенияcо сложным дополнением –ComplexObject; 

сложносочинённыепредложенияссочинительнымисоюзамиand,but,or; 

сложноподчинённыепредложенияссоюзамиисоюзнымисловамиbecause, if,when,where,what, why, 

how; 

сложноподчинённыепредложениясопределительнымипридаточнымиссоюзнымисловами who, 

which, that; 

сложноподчинённые предложения с союзными словами whoever, whatever, however, whenever; 

условные предложения с глаголами в изъявительном наклонении (Conditional 0, Conditional I) и 

сглаголамивсослагательномнаклонении(ConditionalII); 
всетипывопросительныхпредложений (общий, специальный, альтернативный, 

разделительныйвопросыв 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; 

предложениясконструкциями as…as, notso…as, both…and…, either…or,neither…nor; предложения с I 

wish; 

конструкциисглаголамина-ing:tolove/hatedoing smth; 
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конструкции c глаголами to stop, to remember, to forget (разницавзначении to stop doing smth и to 
stop to do smth); 

конструкция It takes me … to do smth; 

конструкцияusedto+инфинитивглагола; 

конструкцииbe/get usedtosmth,be/get usedtodoingsmth; 

конструкции I prefer, I’d prefer, I’d rather prefer, выражающиепредпочтение, атакжеконструкций 

I’d rather, You’d better; 

подлежащее, выраженное собирательным существительным (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 

длявыражениябудущегодействия; 

модальныеглаголыиихэквиваленты (can/be able to, could, must/have to, may, might, should, shall, 

would, will, need); 

неличныеформыглагола – инфинитив, герундий, причастие (Participle Iи Participle II), 

причастиявфункцииопределения (Participle I – a playing child, Participle II – a written text); 

определённый,неопределённыйинулевойартикли; 
именасуществительныевомножественномчисле,образованныхпоправилу,иисключения; 

неисчисляемые имена существительные, имеющие форму только множественного 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); 
личные местоимения в именительном и объектном падежах, притяжательные местоимения (в 

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

неопределённые местоимения и их производные, отрицательные местоимения none, no и 

производные последнего (nobody, nothing, и другие); 

количественныеипорядковыечислительные; 

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

залоге; 

владетьсоциокультурнымизнаниямии умениями: 
знать/понимать речевые различия в ситуациях официального и неофициального общения в 

рамках тематического содержания речи и использовать лексико-грамматические средства с учётомэтих 

различий; 

знать/понимать и использовать в устной и письменной речи наиболее употребительную 

тематическуюфоновуюлексикуиреалиистраны/странизучаемого языка(государственное устройство, 

система образования, страницы истории, основные праздники, этикетные особенности общения и 

другие); 

иметь базовые знания о социокультурном портрете и культурном наследии родной̆ 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; 

владетькомпенсаторнымиумениями,позволяющимивслучаесбоякоммуникации,атакжев условиях 

дефицита языковых средств: использовать различные приёмы переработки информации: при 

говорении–переспрос,приговорениииписьме–описание/перифраз/толкование,причтениии 

аудировании–языковуюиконтекстуальнуюдогадку; 

владеть метапредметными умениями, позволяющими совершенствовать учебную деятельность 

по овладению иностранным языком; 
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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 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. 

 

 Рабочаяпрограммапоучебномупредмету«Математика»(базовыйуровень). 

 Рабочаяпрограмма по учебномупредмету«Математика»(базовый уровень) (предметная 

область «Математика и информатика») (далее соответственно – программапо математике,математика) 

включает пояснительную записку, содержание обучения, планируемые результаты освоенияпрограммы 

по математике. 

 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. 

 Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые предлагаются для 

обязательного изучения в каждом классе на уровне среднего общего образования. 

 Планируемые результаты освоения программы по математике включают личностные, 

метапредметные результаты за весь период обученияна уровне среднего общего образования, а также 

предметные достижения обучающегося за каждый год обучения. 

 Пояснительнаязаписка. 

 Программа по математике на уровне среднего общего образования разработана на 

основе ФГОС СОО с учётом современных мировых требований, предъявляемых к математическому 

образованию, и традиций российского образования. Реализация программы по математике 

обеспечивает овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу для саморазвитияи 

непрерывного образования, целостность общекультурного, личностногои познавательного развития 

личности обучающихся. 

 В программе по математике учтены идеи и положения концепции развития 

математического образования в Российской Федерации. В соответствиис названием концепции, 

математическоеобразованиедолжно, в частности, предоставлятькаждомуобучающемуся возможность 

достижения уровня математических знаний, необходимого для дальнейшей успешной жизнив 

обществе. Именно на решение этой задачи нацелена программа по математике базового уровня. 

 Математика –опорныйпредмет дляизучения смежныхдисциплин,что делает базовую 

математическую подготовку необходимой. 

 Практическая полезность математики обусловлена наличием пространственных форм, 

количественных отношений, экономических расчетов; необходимостью математических знаний в 

пониманиипринциповустройстваииспользованиясовременнойтехники, восприятияиинтерпретация 

разнообразной социальной, экономической информации; практических приёмов геометрических 

измерений и построений, читения информации, представленной в виде таблиц, диаграмм и графиков. 

 Применение математического стиля мышления, проявляющегосяв определённых 

умственных навыках, приёмах и методах мышления человека, процессах обобщения и конкретизации, 

анализа и синтеза, классификациии систематизации, абстрагирования и аналогий как формировании 

алгоритмической компоненты мышления и воспитании умений действовать по заданным алгоритмам, 

позволяющей совершенствовать известные и конструировать новые. Объекты математических 

умозаключений, правила их конструирования раскрывают механизм логических построений, 

способствуют выработке умений формулировать, обосновывать и доказывать суждения, тем самым 

развивают логическое мышление. 

 Обучениематематикекаквозможностьразвитияуобучающихсяточной, рациональной и 

информативнойречи, умения отбирать наиболее подходящие языковые, символические,графические 

средства для выражения суждений и наглядного их представления. 
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 Общеезнакомство сметодамипознаниядействительности,представлениеопредметеи 

методе математики, его отличия от методов естественных и гуманитарных наук, об особенностях 

применения математикидля решения научных и прикладных задач как необходимый компонентобщей 

культуры. 

 Изучение математики способствует эстетическому воспитанию человека, пониманию 

красоты и изящества математических рассуждений, восприятию геометрических форм, усвоению идеи 

симметрии. 

 Приоритетными целями обучения математике в 10–11 классахна 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; 

формирование функциональной математической грамотности: умения распознавать 

математическиеаспекты в реальныхжизненныхситуацияхи при изучении других учебныхпредметов, 

проявления зависимостейи закономерностей, формулировать их на языке математики и создавать 

математические модели, применять освоенный математический аппаратдля решения практико- 

ориентированных задач, интерпретировать и оценивать полученные результаты. 

 Основными линиями содержания математики в 10–11 классах 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». Содержательные линии развиваются 

параллельно, каждая в соответствии с собственной логикой, однако не независимо одна от другой,а в 

тесном контакте и взаимодействии. Их объединяет логическая составляющая, традиционно присущая 

математике и пронизывающая все математические курсыи содержательные линии.Сформулированное в 

ФГОС СОО 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 учебным курсам,а формирование логических 

умений распределяется по всем годам обученияна 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 осуществляетсяна 

протяжении всех лет обучения на уровне среднего общего образования,а элементы логики включаются 

в содержание всех названных выше учебных курсов. 

 Общее число часов, рекомендованных для изучения математики –408 часов: в 10 

классе – 204 часов (6 часов в неделю), в 11 классе – 204 часов(6 часов в неделю). 

 Планируемыерезультатыосвоенияпрограммыпоматематикебазовыйуровеньна уровне 

среднего общего образования. 

 Врезультатеизученияматематикинауровнесреднегообщегообразованияу обучающегося 
будут сформированы следующие личностные результаты: 

1) гражданскоговоспитания: 
сформированность гражданской позиции обучающегося как активногои 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; 

2) патриотическоговоспитания: 

сформированность российской гражданской идентичности, уваженияк прошлому инастоящему 

российской математики, ценностное отношениек достижениям российских математиков 
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и российской математической школы,использование этих достижений в других науках, технологиях, 
сферах экономики; 

3) духовно-нравственноговоспитания: 

осознаниедуховныхценностейроссийскогонарода,сформированностьнравственногосознания, 

этического поведения, связанного с практическим применением достижений науки и деятельностью 

учёного, осознание личного вклада в построение устойчивого будущего; 

4) эстетическоговоспитания: 
эстетическое отношение к миру, включая эстетику математических закономерностей, объектов, 

задач, решений, рассуждений, восприимчивостьк математическим аспектам различных видов 

искусства; 

5) физическоговоспитания: 
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) трудовоговоспитания: 

готовность к труду, осознание ценности трудолюбия, интереск различным сферам 

профессиональной деятельности, связанным с математикойи её приложениями, умение совершать 

осознанный выбор будущей профессиии реализовывать собственные жизненные планы, готовность и 

способностьк математическому образованию и самообразованию на протяжении всей жизни, 

готовность к активному участию в решении практических задач математической направленности; 

7) экологическоговоспитания: 

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) ценностинаучногопознания: 

сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 

общественной практики, понимание математической наукикак сферы человеческой деятельности, 

этапов её развития и значимостидля развития цивилизации, овладение языком математики и 

математической культурой как средством познания мира, готовность осуществлять проектнуюи 

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, основаниядля обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа; 

воспринимать, формулировать и преобразовывать суждения: утвердительные и отрицательные, 

единичные, частные и общие, условные; 

выявлять математические закономерности, взаимосвязи и противоречияв фактах, данных, 

наблюдениях и утверждениях, предлагать критериидля выявления закономерностей и противоречий; 

делать выводы с использованием законов логики, дедуктивных и индуктивных умозаключений, 

умозаключений по аналогии; 

проводить самостоятельно доказательства математических утверждений (прямые и от 

противного), выстраивать аргументацию, приводить примерыи контрпримеры, обосновывать 

собственные суждения и выводы; 

выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько вариантов решения, выбирать 

наиболее подходящий с учётом самостоятельно выделенных критериев). 
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 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, исследованиепо установлению 

особенностей математического объекта, явления, процесса, выявлению зависимостей междуобъектами, 

явлениями, процессами; 

самостоятельно формулироватьобобщенияивыводыпо результатам проведённого наблюдения, 

исследования, оценивать достоверность полученных результатов, выводов и обобщений; 

прогнозироватьвозможное развитиепроцесса,а такжевыдвигатьпредположенияо его развитии в 

новых условиях. 

 У обучающегося будут сформированы умения работатьс 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. 
2.1.4.6.2.4.Уобучающегосябудутсформированыуменияобщениякакчастькоммуникативных 

универсальныхучебныхдействий: 
воспринимать и формулировать суждения в соответствии с условиямии целямиобщения, ясно, 

точно, грамотно выражать свою точку зрения в устныхи 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; 

представлятьрезультаты решениязадачи, эксперимента, исследования, проекта, самостоятельно 

выбирать формат выступления с учётом задач презентации и особенностей аудитории. 

 У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации как часть 

регулятивных универсальных учебных действий: 

составлять план, алгоритм решения задачи, выбирать способ решенияс учётом имеющихся 

ресурсов и собственных возможностей, аргументироватьи корректировать варианты решений сучётом 

новой информации. 

 У обучающегося будут сформированы умения самоконтроля как часть регулятивных 
универсальных учебных действий: 

владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий 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.  

 Уобучающегосябудутсформированыумениясовместнойдеятельности: 
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),выполнятьсвоючастьработыикоординироватьсвоидействиясдругимичленамикоманды, 
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оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, сформулированным участниками 
взаимодействия. 

 Предметные результаты освоения программы по математикена базовом уровне на 

уровне среднего общего образования представлены по годам обучения в рамках отдельных учебных 

курсов в соответствующих разделах программы по математике. 

 Рабочаяпрограммаучебногокурса «Алгебраиначаламатематического анализа». 

 Пояснительнаязаписка. 
 Учебный курс «Алгебра и начала математического анализа» обеспечивает 

инструментальнуюбазудляизучениявсехестественно-научныхкурсов,формируетлогическоеи 

абстрактное мышление обучающихся на уровне, необходимом для освоения учебных 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. 

 Учебный курс алгебры и начал математического анализа закладывает основу для 

успешного овладения законами физики, химии, биологии, понимания основных тенденций экономикии 

общественной жизни, позволяет ориентироваться в современных цифровых и компьютерных 

технологиях, уверенно использовать их в повседневной жизни. Овладение абстрактными и логически 

строгими математическими конструкциями развивает умение находить закономерности, обосновывать 

истинность утверждения, использовать обобщение и конкретизацию, абстрагирование и аналогию, 

формирует креативное и критическое мышление. В ходе изучения алгебры и начал математического 

анализа на уровне среднего общего образования обучающиеся получают новый опыт решения 

прикладных задач, самостоятельного построения математических моделей реальных ситуаций и 

интерпретации полученных решений, знакомятся с примерами математических закономерностей в 

природе, науке и в искусстве, с выдающимися математическими открытиями и их авторами. 

 Учебный курс алгебры и начал математического анализа обладает значительным 

воспитательным потенциалом, который реализуется какчерез учебный материал, способствующий 

формированию научного мировоззрения, так и через специфику учебной деятельности, требующей 

самостоятельности, аккуратности, продолжительной концентрации внимания и ответственностиза 

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. Данный учебный курс является интегративным, объединяя в себе содержание 

нескольких математических дисциплин: алгебра, тригонометрия, математический анализ, теория 

множеств и другие. Обучающиеся овладевают широким математическим аппаратом, у них 

последовательно формируетсяи совершенствуется умение строить математическую модель реальной 

ситуации, применять знания, полученные в учебном 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 различныхформ 

записи действительного числа, умение рационально выполнять действия с ними, делатьприкидку, 

оценивать результат. Обучающиеся получают навыки приближённых вычислений, выполнения 

действий с числами, записанными в стандартной форме, использования математических констант, 

оценивания числовых выражений. 

 Содержательная линия «Уравнения и неравенства» реализуетсяна протяжении 

всего обучения на уровне среднего общего образования, посколькув каждом разделе программы 

предусмотренорешениесоответствующихзадач.Обучающиесяовладеваютразличнымиметодами 
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решения целых, рациональных, иррациональных, показательных, логарифмических и 

тригонометрическихуравнений,неравенствиихсистем.Полученныеуменияиспользуются 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 

илогарифмы. В ходе изучения алгебраического материала происходит дальнейшее развитие 

алгоритмического и абстрактного мышления обучающихся, формируются навыки дедуктивных 

рассуждений, работы с символьными формами, представления закономерностей и зависимостей в виде 

равенствинеравенств.Алгебрапредлагаетэффективныеинструментыдлярешенияпрактическихи 

естественно-научных задач, наглядно демонстрирует свои возможности как языка науки. 

 Содержательно-методическая линия «Функции и графики» тесно переплетается с 

другими линиями учебного курса, поскольку в каком-то смысле задаёт последовательность изучения 

материала. Изучение степенной, показательной, логарифмической и тригонометрических функций, их 

свойстви графиков, использование функций для решения задач из других учебных предметов и 

реальной жизни тесно связано как с математическим анализом, таки 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. 

Изучение материала способствует развитиюалгоритмического мышления,способностикобобщениюи 

конкретизации, использованию аналогий. 

 Содержательная линия «Начала математического анализа» позволяет существенно 

расширить круг как математических, так и прикладных задач, доступных обучающимся, у которых 

появляется возможность исследоватьи 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 в ходе 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. 

Важно дать возможность обучающемуся понимать теоретико-множественный язык современной 

математики и использовать его для выражения своих мыслей. 

 В учебном курсе «Алгебра и начала математического анализа» присутствуют также 

основыматематическогомоделирования, которыепризванысформироватьнавыкипостроениямоделей 

реальных ситуаций, исследования этих моделей с помощью аппарата алгебры и математического 

анализа и интерпретации полученных результатов. Задания включены в каждый из разделов 

программы, поскольку весь материал учебного 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. Деятельностьпо формированию навыков решения прикладных задач организуется в 

процессе изучения всех тем учебного курса «Алгебра и начала математического анализа». 

 Общее число часов, рекомендованных для изучения учебного курса «Алгебра и 

начала математического анализа», – 170 часов: в 10 классе – 68 часов(2 часа в неделю), в 11 классе – 

102 часа (3 часа в неделю). 

Содержаниеобученияв10классе. 2.1.4.7.2.1. 

Числа и вычисления. 
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Рациональные числа. Обыкновенные и десятичные дроби, проценты, бесконечные 

периодическиедроби.Арифметическиеоперациисрациональнымичислами,преобразованиячисловых 

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. 

Степень с целым показателем. Стандартная форма записи действительного числа. 

Использование подходящей формы записи действительных чиселдля решения практических задач и 

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. 
Тождестваитождественныепреобразования. 

Преобразованиетригонометрическихвыражений.Основныетригонометрическиеформулы. Уравнение, 

корень уравнения. Неравенство, решение неравенства. Метод интервалов. 

Решениецелыхидробно-рациональныхуравненийинеравенств. Решение 

иррациональных уравнений и неравенств. 

Решениетригонометрическихуравнений. 

Применениеуравненийинеравенствкрешениюматематическихзадачизадачизразличных областей 

науки и реальной жизни. 

 Функциии графики. 

Функция,способызаданияфункции.Графикфункции.Взаимнообратныефункции. 

Область определения и множество значений функции. Нули функции. Промежутки 

знакопостоянства. Чётные и нечётные функции. 

Степеннаяфункцияснатуральнымицелымпоказателем.Еёсвойстваиграфик.Свойстваи график корня n-

ой степени. 

Тригонометрическая окружность, определение тригонометрических функций числового 

аргумента. 

 Началаматематического анализа. 

Последовательности,способызаданияпоследовательностей.Монотонныепоследовательности. 
Арифметическая и геометрическая прогрессии. Бесконечно убывающая геометрическая 

прогрессия. Сумма бесконечно убывающей геометрической прогрессии. Формула сложных процентов. 

Использование прогрессии для решения реальных задач прикладного характера. 

 Множестваилогика. 
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. 
Содержаниеобученияв11классе. 2.1.4.7.3.1. 
Числа и вычисления. 

Натуральныеицелыечисла.Признакиделимостицелыхчисел. Степень 

с рациональным показателем. Свойства степени. 

Логарифмчисла.Десятичныеинатуральныелогарифмы. 

2.1.4.7.3.2. Уравнения и неравенства. 

Преобразованиевыражений,содержащихлогарифмы. 

Преобразованиевыражений,содержащихстепенисрациональнымпоказателем. Примеры 

тригонометрических неравенств. 

Показательные уравнения и неравенства. 

Логарифмическиеуравненияинеравенства. 
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Системылинейныхуравнений.Решениеприкладныхзадачспомощьюсистемылинейныхуравнений. 

Системыисовокупностирациональныхуравненийинеравенств. 

Применениеуравнений,системинеравенствкрешениюматематическихзадачизадачизразличных 

областей науки и реальной жизни. 

2.1.4.7.3.3.Функции и графики. 
Функция.Периодическиефункции.Промежуткимонотонностифункции.Максимумыиминимумы 

функции. Наибольшее и наименьшее значение функциина промежутке. 

Тригонометрические функции, их свойства и графики. 

Показательнаяилогарифмическаяфункции,ихсвойстваиграфики. 

Использованиеграфиковфункцийдлярешенияуравненийилинейныхсистем. 

Использованиеграфиковфункцийдляисследованияпроцессов изависимостей,которые 

возникают при решении задач из других учебных предметов и реальной жизни. 

2.1.4.7.3.4.Началаматематическогоанализа. 

Непрерывные функции. Метод интервалов для решения неравенств. 

Производнаяфункции.Геометрическийифизическийсмыслпроизводной. 

Производные элементарных функций. Формулы нахождения производной суммы, произведения 

и частного функций. 

Применение производнойкисследованиюфункций на монотонность и экстремумы. 

Нахождениенаибольшегоинаименьшегозначенияфункциинаотрезке. 

Применениепроизводнойдлянахождениянаилучшегорешениявприкладныхзадачах,для определения 

скорости процесса, заданного формулой или графиком. 

Первообразная.Таблицапервообразных. 

Интеграл,егогеометрическийифизическийсмысл.Вычислениеинтеграла поформуле 

Ньютона–Лейбница. 

 Планируемыепредметныерезультатыосвоенияфедеральнойрабочейпрограммы 

учебного курса «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: 

 Числаивычисления: 
оперировать понятиями: рациональное и действительное число, обыкновенная и десятичная 

дробь, проценты; 

выполнятьарифметическиеоперациисрациональнымиидействительнымичислами; 

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. 

 Уравненияинеравенства: 

оперировать понятиями: тождество, уравнение, неравенство, целое, рациональное, 
иррациональное уравнение, неравенство, тригонометрическое уравнение; 

выполнятьпреобразованиятригонометрическихвыраженийирешатьтригонометрические уравнения; 

выполнятьпреобразованияцелых,рациональныхииррациональныхвыраженийирешать основные типы 

целых, рациональных и иррациональных уравнений и неравенств; 

применять уравнения и неравенства для решения математических задачи задач из 

различныхобластей науки и реальной жизни; 

моделироватьреальныеситуациинаязыкеалгебры,составлятьвыражения,уравнения, 

неравенствапоусловиюзадачи, исследоватьпостроенныемоделисиспользованиемаппаратаалгебры. 

 Функциии графики: 
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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; 

использоватьграфикифункцийдлярешенияуравнений; 

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 междувеличинами. 

 Началаматематическогоанализа: 

оперировать понятиями: последовательность, арифметическаяи геометрическая прогрессии; 

оперировать понятиями: бесконечно убывающая геометрическая прогрессия, сумма бесконечно 

убывающейгеометрическойпрогрессии; 

задаватьпоследовательностиразличнымиспособами; 

использоватьсвойствапоследовательностейипрогрессийдлярешенияреальныхзадач прикладного 

характера. 

 Множестваилогика: 

оперироватьпонятиями:множество,операциинад множествами; 

использовать теоретико-множественный аппарат для описания реальных процессов и явлений, 

при решении задач из других учебных предметов; 

оперироватьпонятиями:определение,теорема,следствие,доказательство. 
 Предметныерезультатыпоотдельнымтемамучебногокурса«Алгебраиначала 

математического анализа». К концу 11 класса обучающийся научится: 

 Числаивычисления: 

оперироватьпонятиями:натуральное,целоечисло,использоватьпризнакиделимостицелых чисел, 

разложение числа на простые множители для решения задач; 

оперироватьпонятием:степеньсрациональным показателем; 

оперироватьпонятиями:логарифмчисла,десятичныеинатуральныелогарифмы. 

2.1.4.7.4.2.2. Уравнения и неравенства: 

применять свойства степени для преобразования выражений, оперировать понятиями: 

показательное уравнение и неравенство, решать основные типы показательных уравнений инеравенств; 

выполнять преобразования выражений, содержащих логарифмы, оперировать понятиями: 

логарифмическое уравнение и неравенство, решать основные типы логарифмических уравнений и 

неравенств; 

находитьрешенияпростейшихтригонометрическихнеравенств; 
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; 

моделироватьреальныеситуациинаязыкеалгебры,составлятьвыражения,уравнения, 

неравенства и системы по условию задачи, исследовать построенные модели с использованием 
аппарата алгебры. 

 Функциии 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, логарифмическойи тригонометрических 

функций, изображать их на координатной плоскостии использовать для решения уравнений и 

неравенств; 

изображать на координатной плоскости графики линейных уравненийи использовать их для 

решения системы линейных уравнений; 
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использовать графики функций для исследования процессов и зависимостей из других учебных 
дисциплин. 

 Началаматематическогоанализа: 

оперировать понятиями: непрерывная функция, производная функции, использовать 

геометрический и физический смысл производной для решения задач; 

находитьпроизводные элементарных функций,вычислятьпроизводныесуммы,произведения, 

частного функций; 

использоватьпроизводнуюдляисследованияфункциинамонотонность иэкстремумы, 

применять результаты исследования к построению графиков; 

использовать производнуюдлянахождениянаилучшегорешениявприкладных,втомчисле 

социально-экономических, задачах; 

оперироватьпонятиями:первообразнаяиинтеграл,пониматьгеометрическийифизический смысл 

интеграла; 

находитьпервообразныеэлементарныхфункций,вычислятьинтеграл поформулеНьютона– 

Лейбница; 

решать прикладные задачи,в том числе социально-экономическогои физическогохарактера, 

средствами математического анализа. 

 Рабочаяпрограммаучебногокурса«Геометрия». 

 Пояснительнаязаписка. 
 Важность учебного курса геометрии на уровне среднего общего образования 

обусловлена практической значимостью метапредметныхи 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 геометрическихзадач, 

умение выдвигать и опровергать гипотезы непосредственно используются при решении задач 

естественно-научного цикла,в частности из курса физики. 

 Ориентация человека в пространстве – условие его социального бытия, форма 

отражения окружающего мира, условие успешного познанияи активного преобразования 

действительности. Оперирование пространственными образами объединяет разные виды учебной и 

трудовойдеятельности,являетсяоднимизпрофессионально важныхкачеств, поэтомуактуальназадача 

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 обеспечение возможности 

приобретения и использования систематических геометрических знаний и действий, специфичных 

геометрии, возможности успешного продолжения образования по специальностям, не связаннымс 

прикладным использованием геометрии. 

 Приоритетнымизадачамиосвоенияучебного курса «Геометрии»на базовомуровне в 

10–11 классах являются: 

формирование представления о геометрии как части мировой культурыи осознание её 

взаимосвязи с окружающим миром; 

формирование представления о многогранниках и телах вращениякак о важнейших 

математических моделях, позволяющих описывать и изучать разные явления окружающего мира; 
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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 многогранникахи телах вращения 

иихосновнымисвойствами; 
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 распознавать 

проявления геометрических понятий,объектов и закономерностейв 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-ориентированныхзадач, интерпретироватьиоценивать 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 непосредственное отношение к 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 использованием наглядности, 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 плоскостив пространстве», «Тела вращения», «Векторы и 

координаты в пространстве». Формирование логических умений распределяется по содержательным 

линиями 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 

овладениегеометрическимипонятиями инавыками осуществлялось последовательно и поступательно, с 

соблюдением принципа преемственности, чтобы новые знания включалисьв общую систему 

геометрических представлений обучающихся, расширяяи углубляя её, образуя прочные 

множественные связи. 

 Общее число часов, рекомендованных для изучения учебного курса «Геометрия» – 

102 часа: в 10 классе – 68 часов (2 часа в неделю), в 11 классе – 34 часа (1 час в неделю). 

Содержание обучения в 10 классе. 

2.1.4.8.2.1.Прямыеиплоскостивпространстве. 

Основные понятия стереометрии. Точка, прямая, плоскость, пространство. Понятие об 

аксиоматическом построении стереометрии: аксиомы стереометриии следствия из них. 

Взаимное расположение прямых в пространстве: пересекающиеся, параллельные и 

скрещивающиеся прямые. Параллельность прямых и плоскостейв пространстве: параллельныепрямые 

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 прямыев пространстве, прямые 

параллельные и перпендикулярные к плоскости, признак перпендикулярности прямой и плоскости, 

теоремаопрямойперпендикулярнойплоскости.Углывпространстве:уголмеждупрямойи 
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плоскостью, двугранный угол, линейный угол двугранного угла. Перпендикуляр и наклонные: 

расстояниеот точки до плоскости, расстояние от прямой до плоскости, проекция фигурына плоскость. 

Перпендикулярность плоскостей: признак перпендикулярности двух плоскостей. Теорема о трёх 

перпендикулярах. 

2.1.4.8.2.2.Многогранники. 

Понятие многогранника, основные элементы многогранника, выпуклыеи невыпуклые 

многогранники, развёртка многогранника. Призма: n-угольная призма, грани и основания призмы, 

прямая и наклонная призмы, боковая и полная поверхность призмы. Параллелепипед, прямоугольный 

параллелепипеди 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 правильная 

пирамида, правильная треугольнаяпирамида и правильный тетраэдр, куб. Представлениео правильных 

многогранниках: октаэдр, додекаэдр и икосаэдр. Сечения призмы и пирамиды. 

Симметрия в пространстве: симметрия относительно точки, прямой, плоскости. Элементы 

симметрии в пирамидах, параллелепипедах, правильных многогранниках. 

Вычисление элементовмногогранников: рёбра, диагонали, углы. Площадь боковой поверхности 

и полной поверхности прямой призмы, площадь оснований, теорема о боковой поверхности прямой 

призмы. Площадь боковой поверхностии 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. 

 Телавращения. 
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, осьи вершина конической 

поверхности. Конус: основание и вершина, образующаяи ось, площадь боковой и полнойповерхности. 

Усечённый конус: образующиеи 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. 

Изображениетелвращениянаплоскости.Развёрткацилиндраиконуса. 

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. 

 Векторыикоординатывпространстве. 

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 прямымии плоскостями. Координатно- 

векторный метод при решении геометрических задач. 

 Планируемые предметные результаты освоения федеральной рабочей программы 

учебного курса «Геометрия» на базовом уровне на уровне среднего общего образованияориентированы 

на достижение уровня математической грамотности, необходимого для успешного решения задач в 

реальной жизнии создание условий для их общекультурного развития. 

 Предметные результаты по отдельным темам учебного курса «Геометрия». К концу 

10 класса обучающийся научится: 
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оперироватьпонятиями:точка,прямая,плоскость; 
применятьаксиомыстереометриииследствияизнихприрешениигеометрическихзадач; оперировать 

понятиями: параллельность и перпендикулярность прямыхи плоскостей; классифицировать 

взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве; 

оперировать понятиями: двугранный угол, грани двугранного угла, ребро двугранного угла, 

линейный угол двугранного угла, градусная мера двугранного угла; 

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 (выпуклые и 

невыпуклые многогранники, правильные многогранники, прямыеи наклонные призмы, 

параллелепипеды); 

оперироватьпонятиями:секущаяплоскость,сечениемногогранников; 

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 образцамили 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 образцамили алгоритмам, применяя 

известные аналитические методы при решении стандартных математических задач на вычисление 

углов между скрещивающимися прямыми, между прямой и плоскостью, между плоскостями, 

двугранных углов; 

вычислятьобъёмы иплощадиповерхностеймногогранников(призма, пирамида) сприменением 

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 информациюо пространственных 
геометрических фигурах, представленную на чертежахи рисунках; 

применять геометрические факты для решения стереометрических задач, предполагающих 

несколько шагов решения, если условия применения заданыв 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, 

связанныес 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, образующие конической поверхности, конус, 

сферическая поверхность; 

распознавать тела вращения (цилиндр, конус, сфера и шар); 

объяснять способы получения тел вращения; 

классифицироватьвзаимноерасположениесферыиплоскости; 

оперировать понятиями: шаровой сегмент, основание сегмента, высота сегмента, шаровой слой, 
основание шарового слоя, высота шарового слоя, шаровой сектор; 
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вычислять объёмы и площади поверхностей тел вращения, геометрических тел с применением 
формул; 

оперировать понятиями: многогранник, вписанный в сферу и описанный около сферы, сфера, 

вписанная в многогранник или тело вращения; 

вычислять соотношения между площадями поверхностей и объёмами подобных тел; 

изображатьизучаемыефигурыотрукиисприменениемпростыхчертёжныхинструментов; 

выполнять (выносные) плоские чертежи из рисунков простых объёмных фигур: вид сверху, 

сбоку, снизу, строить сечения тел вращения; 

извлекать, интерпретировать и преобразовывать информациюо пространственных 

геометрических фигурах, представленную на чертежахи рисунках; 

оперироватьпонятиемвекторвпространстве; 

выполнять действия сложения векторов, вычитания векторов и умножения вектора на число, 

объяснять, какими свойствами они обладают; 

применятьправило параллелепипеда; 

оперировать понятиями: декартовы координаты в пространстве, вектор, модуль вектора, 

равенство векторов, координаты вектора, угол между векторами, скалярное произведение векторов, 

коллинеарные и компланарные векторы; 

находить сумму векторов и произведение вектора на число, уголмежду векторами, скалярное 

произведение, раскладывать вектор по двум неколлинеарным векторам; 

задаватьплоскостьуравнениемвдекартовойсистемекоординат; 
применять геометрические факты для решения стереометрических задач, предполагающих 

несколько шагов решения, если условия применения заданыв явной форме; 

решать простейшие геометрические задачи на применение векторно-координатного метода; 

решатьзадачинадоказательствоматематическихотношенийинахождениегеометрических 

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, 

связанныес нахождением геометрических величин. 

 Рабочаяпрограммаучебногокурса«Вероятностьистатистика». 

 Пояснительнаязаписка. 

 Учебныйкурс«Вероятностьистатистика»базового уровняявляетсяпродолжениеми 

развитием одноимённого учебного курса базового уровня основного общего образования. Учебный 

курс предназначен для формированияу обучающихся статистической культуры и понимания роли 

теории вероятностей как математического инструмента для изучения случайных событий, величини 

процессов. При изучении учебного 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 учебного курса направлено на закрепление знаний, полученных при 

изучении курса на уровне основного общего образования,и на развитие представлений о случайных 

величинах и взаимосвязях между нимина 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»дляуровнясреднегообщегообразованиянабазовомуровневыделеныследующие 
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основные содержательныелинии: «Случайные событияи вероятности», «Случайные величины и закон 
больших чисел». 

 Важную часть учебного курса занимает изучение геометрическогои биномиального 

распределений и знакомство с их непрерывными аналогами – показательным и нормальным 

распределениями. 

 Содержание линии «Случайные события и вероятности» служит основой для 

формирования представлений о распределении вероятностей между значениями случайных величин, а 

также эта линия необходима как базадля изучения закона больших чисел – фундаментального закона, 

действующегов природеиобществеиимеющегоматематическую формализацию. Самзаконбольших 

чисел предлагается в ознакомительной форме с минимальным использованием математического 

формализма. 

 Темы, связанные с непрерывными случайными величинами, акцентируют внимание 

обучающихся на описании и изучении случайных явленийс помощью непрерывных функций. 

Основное внимание уделяется показательномуи нормальному распределениям, при этом 

предполагается ознакомительное изучение материала без доказательств применяемых фактов. 

 Общее число часов, рекомендованных для изучения учебного курса «Вероятность и 

статистика» – 68 часов: в 10 классе – 34 часа (1час в неделю), в 11 классе – 34 часа (1 час в неделю). 

 Содержаниеобученияв10классе. 
Представление данных с помощью таблиц и диаграмм. Среднее арифметическое, медиана, 

наибольшее и наименьшее значения, размах, дисперсияи стандартное отклонение числовых наборов. 

Случайные эксперименты (опыты) и случайные события. Элементарные события (исходы). 

Вероятность случайного события. Близость частотыи вероятности событий. Случайные опыты с 

равновозможными элементарными событиями. Вероятности событий в опытах с равновозможными 

элементарными событиями. 

Операции над событиями: пересечение, объединение, противоположные события. Диаграммы 

Эйлера. Формула сложения вероятностей. 

Условная вероятность. Умножение вероятностей. Дерево случайного эксперимента. Формула 

полной вероятности. Независимые события. 

Комбинаторное правило умножения. Перестановки и факториал. Число сочетаний. Треугольник 

Паскаля. Формула бинома Ньютона. 

Бинарный случайный опыт (испытание), успех и неудача. Независимые испытания. Серия 

независимых испытаний до первого успеха. Серия независимых испытаний Бернулли. 

Случайная величина. Распределение вероятностей. Диаграмма распределения. Примеры 

распределений, в том числе, геометрическое и биномиальное. 

 Содержаниеобученияв11классе. 
Числовые характеристики случайных величин: математическое ожидание, дисперсия и 

стандартное отклонение. Примеры применения математического ожидания, в том числе в задачах из 

повседневной жизни. Математическое ожидание бинарной случайной величины. Математическое 

ожидание суммы случайных величин. Математическое ожидание и дисперсия геометрического и 

биномиального распределений. 

Закон большихчисел и его рольвнауке, природеиобществе.Выборочныйметодисследований. 

Примерынепрерывныхслучайныхвеличин.Понятиеоплотностираспределения.Задачи, 

приводящиекнормальномураспределению.Понятиеонормальномраспределении. 

 Предметные результаты освоения учебного курса «Вероятностьи статистика» на 

базовом уровне на уровне среднего общего образования ориентированы на достижение уровня 

математической грамотности, необходимого для успешного решения задач и проблем в реальнойжизни 

и создание условийдля их общекультурного развития. 

 Предметныерезультатыпоотдельнымтемамучебногокурса«Вероятностьистатистика». 

К концу 10 класса обучающийся научится: 

читать истроитьтаблицыидиаграммы; 
оперировать понятиями: среднее арифметическое, медиана, наибольшее, наименьшее значение, 

размах массива числовых данных; 
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оперировать понятиями: случайный эксперимент (опыт) и случайное событие, элементарное 

событие (элементарный исход) случайного опыта, находить вероятности в опытах с равновозможными 

случайными событиями, находитьи 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; 

применятькомбинаторноеправилоумноженияприрешениизадач; 

оперироватьпонятиями:испытание,независимыеиспытания,серияиспытаний,успехинеудача, 

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 распределениюили 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; 

иметьпредставлениеонормальномраспределении. 

 Рабочаяпрограммапоучебномупредмету«Информатика»(базовыйуровень). 

 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. 

 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. 

 Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые предлагаются для 

обязательного изучения в каждом классе на уровне среднего общего образования. 

 Планируемые результаты освоения программы по информатике включают личностные, 

метапредметные результаты за весь период обученияна уровне среднего общего образования, а также 

предметные достижения обучающегося за каждый год обучения. 

 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 обязательное предметное 

содержание, предусматривает его структурирование по разделам и темам, определяет распределение 

егопо классам (годам изучения). 

 Программа по информатике определяет количественныеи качественные 

характеристики учебного материала для каждого года изучения,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. 

 Информатиканауровнесреднегообщегообразованииотражает: 
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сущностьинформатикикакнаучнойдисциплины,изучающейзакономерностипротеканияи 
возможности автоматизации информационных процессов в различных системах; 

основныеобластипримененияинформатики,преждевсегоинформационныетехнологии, управление и 

социальную сферу; 

междисциплинарныйхарактеринформатикииинформационной деятельности. 
 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«Цифроваяграмотность»охватываетвопросыустройствакомпьютеровидругихэлементов 

цифрового окружения, включая компьютерные сети, использование средств операционной системы, 

работув сети Интернети использование интернет-сервисов, информационную безопасность. Раздел

 «Теоретические основы информатики» включает в себя понятийный аппарат 

информатики,вопросыкодированияинформации,измеренияинформационногообъёмаданных, 

основыалгебрылогикиикомпьютерногомоделирования. 

Раздел «Алгоритмы и программирование» направлен на развитие алгоритмического 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. 

 Результаты базового уровня изучения учебного предмета «Информатика» 

ориентированы в первую очередь на общую функциональную грамотность, получениекомпетентностей 

для повседневной жизни и общего развития. Они включают в себя: 

пониманиепредмета,ключевыхвопросовиосновныхсоставляющихэлементовизучаемойпредметной 

области; 

умениерешатьтиповыепрактическиезадачи,характерныедляиспользованияметодови инструментария 

данной предметной области; 

осознаниерамокизучаемойпредметнойобласти,ограниченностиметодов иинструментов, 

типичных связей с другими областями знания. 

 Основная цель изучения учебного предмета «Информатика»на базовом уровне для 

уровня среднего общего образования – обеспечение дальнейшего развития информационных 

компетенций выпускника, его готовностик 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; 

сформированностьосновлогическогоиалгоритмическогомышления; 
сформированность умений различать факты иоценки, сравниватьоценочные выводы, видеть их 

связь с критериями оценивания и связь критериевс определённой системой ценностей, проверять на 

достоверность и обобщать информацию; 

сформированность представлений о влиянии информационныхтехнологийна 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; 
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создание условий для развития навыков учебной, проектной, научно-исследовательской и 
творческой деятельности, мотивации обучающихсяк саморазвитию. 

 Общее число часов, рекомендованных для изучения информатики –68 часов: в 10 

классе – 34 часа (1 час в неделю), в 11 классе – 34 часа (1 часв неделю). 

Базовый уровень изучения информатики рекомендуетсядля следующих профилей: естественно-

научный профиль,ориентирующийобучающихсянатакиесферы деятельности,как 

медицина,биотехнологии,химия, физикаидругие; 

гуманитарный профиль,ориентирующий обучающихсяна такие сферы деятельности, как 

педагогика, психология, общественные отношения и другие; 

социально-экономический профиль, ориентирующий обучающихсяна профессии, связанные с 

социальной сферой, финансами, экономикой, управлением, предпринимательством и другими; 

универсальный профиль, ориентированный в первую очередьна обучающихся, чей выбор не 

соответствует в полной мере ни одномуиз утверждённых профилей. 

 Базовый уровень изучения информатики обеспечивает подготовку обучающихся, 

ориентированных на те специальности, в которых информационные технологии являются 

необходимыми инструментами профессиональной деятельности, участие в проектной и 

исследовательской деятельности, связаннойс 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 программыи поурочного планирования. 

 Содержаниеобучения в10 классе. 

 Цифроваяграмотность. 

Требования техники безопасности и гигиены при работе с компьютерамии 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. Микроконтроллеры. Роботизированные 

производства. 

Программное обеспечение компьютеров. Виды программного обеспеченияи их назначение. 

Особенности программного обеспечения мобильных устройств. Операционная система. Понятие о 

системном администрировании. Инсталляцияи деинсталляция программного обеспечения. 

Файловая система. Поиск в файловой системе. Организация храненияи обработки данных с 

использованием интернет-сервисов, облачных технологийи мобильных устройств. 
Прикладные компьютерные программы для решения типовых задачпо выбранной 

специализации. Системы автоматизированного проектирования. 

Программногоеобеспечение.Лицензированиепрограммногообеспеченияицифровыхресурсов. 

Проприетарное и свободное программное обеспечение. Коммерческое и некоммерческое 

использование программного обеспечения и цифровых ресурсов. Ответственность, устанавливаемая 

законодательством Российской Федерации, за неправомерное использование программного 

обеспечения и цифровых ресурсов. 

 Теоретическиеосновыинформатики. 
Информация, данные и знания. Универсальность дискретного представления информации. 

Двоичное кодирование. Равномерные и неравномерные коды. Условие Фано. Подходы к измерению 

информации. Сущностьобъёмного(алфавитного)подходакизмерениюинформации,определениебита с 

точки зрения алфавитного подхода, связь между размером алфавита 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. 

Хранениеинформации,объёмпамяти.Обработкаинформации.Видыобработкиинформации: 
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получение нового содержания, изменение формы представления информации. Поиск информации.Роль 
информации и информационных процессов в окружающем мире. 

Системы. Компоненты системы и их взаимодействие. Системы управления. Управление как 

информационный процесс. Обратная связь. 

Системы счисления. Развёрнутая запись целых и дробных чиселв 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 счисленияв 

десятичную. Алгоритм перевода конечной P-ичной дроби в десятичную. Алгоритм перевода целого 

числа из десятичной системы счисления в P-ичную. Двоичная, восьмеричная и шестнадцатеричная 

системы счисления, перевод чисел междуэтими системами. Арифметические операции в позиционных 

системах счисления. 

Представлениецелыхи вещественныхчисел впамятикомпьютера. 

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. 

Кодирование звука. Оценка информационного объёма звуковых данныхпри заданных частоте 

дискретизации и разрядности кодирования. 

Алгебра логики. Высказывания. Логические операции. Таблицы истинности логических 

операций «дизъюнкция», «конъюнкция», «инверсия», «импликация», «эквиваленция». Логические 

выражения. Вычисление логического значения составного высказывания при известных значениях 

входящих в него элементарных высказываний. Таблицы истинности логических выражений. 

Логические операциии операции над множествами. 

Примеры законов алгебры логики. Эквивалентные преобразования логических выражений. 

Логические функции. Построение логического выражения с данной таблицей истинности. Логические 

элементы компьютера. Триггер. Сумматор. Построение схемы на логических элементах пологическому 

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. 

Ввод изображений сиспользованием различныхцифровыхустройств (цифровыхфотоаппаратов и 

микроскопов, видеокамер, сканеров и других устройств.). Графический редактор. Обработка 

графических объектов. Растроваяи векторная графика. Форматы графических файлов. 

Обработкаизображенияизвукасиспользованием интернет-приложений. 
Мультимедиа. Компьютерные презентации. Использование мультимедийных онлайн-сервисов 

для разработки презентаций проектных работ. 

Принципыпостроенияиредактированиятрёхмерныхмоделей. 

 Содержаниеобучения в11 классе. 

 Цифроваяграмотность. 

Принципыпостроенияиаппаратныекомпонентыкомпьютерныхсетей.Сетевыепротоколы. 

СетьИнтернет.АдресациявсетиИнтернет.Системадоменныхимён. 

Веб-сайт.Веб-страница.Взаимодействиебраузерасвеб-сервером.Динамическиестраницы. 

Разработкаинтернет-приложений(сайтов).Сетевоехранениеданных. 
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. 

Государственныеэлектронныесервисыиуслуги.Социальныесети –организацияколлективного 

взаимодействияиобменаданными. Сетевойэтикет: правилаповеденияв киберпространстве.Проблема 

подлинности полученной информации. Открытые образовательные ресурсы. 



80  

Техногенные и экономические угрозы, связанные с использованием информационно- 

коммуникационных технологий. Общие проблемы защиты информации и информационной 

безопасности. Средства защиты информациив компьютерах, компьютерных сетях и 

автоматизированных информационных системах. Правовое обеспечение информационной 

безопасности. Предотвращение несанкционированного доступа к личной конфиденциальной 

информации, хранящейся на персональном компьютере, мобильных устройствах. Вредоносное 

программное обеспечение и способы борьбы с ним. Антивирусные программы. Организация личного 

архива информации. Резервное копирование. Парольная защита архива. 

Информационныетехнологииипрофессиональнаядеятельность.Информационныересурсы. 

Цифроваяэкономика.Информационнаякультура. 

 Теоретическиеосновыинформатики. 

Модели и моделирование. Цели моделирования. Соответствие модели моделируемому объекту 

или процессу. Формализация прикладных задач. 

Представлениерезультатовмоделированияввиде,удобномдлявосприятиячеловеком. 

Графическоепредставлениеданных(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. Построение 

дерева перебора вариантов, описание стратегии игрыв табличной форме. Выигрышные стратегии. 

Использованиеграфовидеревьевприописанииобъектовипроцессовокружающего 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. 

Разработка и программная реализация алгоритмов решения типовых задач базового уровня. 

Примеры задач: алгоритмы обработки конечной числовой последовательности (вычисление сумм, 

произведений, количества элементовс 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). 

Обработка символьных данных. Встроенные функции языка программирования для обработки 

символьных строк. 

Табличные величины (массивы). Алгоритмы работы с элементами массива с однократным 

просмотром массива: суммирование элементов массива, подсчёт количества (суммы) элементов 

массива, удовлетворяющих заданному условию, нахождение наибольшего (наименьшего) значения 

элементов массива, нахождение второго по величине наибольшего (наименьшего) значения, линейный 

поиск элемента, перестановка элементов массива в обратном порядке. 

Сортировка одномерного массива. Простые методы сортировки (например, метод пузырька, 

метод выбора, сортировка вставками). Подпрограммы. 

 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 построение модели, 

преобразование данных, визуализация данных, интерпретация результатов. 

Анализ данных с помощью электронных таблиц. Вычисление суммы, среднего 

арифметического, наибольшего и наименьшего значений диапазона. 

Компьютерно-математические модели. Этапы компьютерно-математического моделирования: 

постановка задачи, разработка модели, тестирование модели, компьютерный эксперимент, анализ 

результатов моделирования. 
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Численноерешениеуравненийспомощьюподбора параметра. 
Табличные (реляционные) базы данных. Таблица – представление сведенийоб 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. 

Многотабличные базы данных. Типы связей между таблицами. Запросык многотабличным 

базам данных. 

Средства искусственного интеллекта. Сервисы машинного переводаи распознавания устной 

речи. Идентификация и поиск изображений, распознавание лиц. Самообучающиеся системы. 

Искусственный интеллект в компьютерных играх. Использование методов искусственного 

интеллектавобучающихсистемах. Использование методов искусственного интеллекта в 

робототехнике.Интернет вещей. Перспективы развития компьютерных интеллектуальных систем. 

 Планируемые результаты освоения программы по информатикена уровне среднего 

общего образования. 

 Личностные результаты отражают готовность и способность обучающихся 

руководствоваться сформированной внутренней позицией личности, системой ценностныхориентаций, 

позитивных внутренних убеждений, соответствующих традиционным ценностям российского 

общества, расширение жизненного опыта и опыта деятельности в процессе реализации средствами 

учебного предмета основных направлений воспитательной деятельности.В результате изучения 

информатики на уровне среднего общего образованияуобучающегося будут сформированы следующие 

личностные результаты: 

1) гражданскоговоспитания: 

осознание своих конституционных прав и обязанностей, уважение законаи правопорядка, 

соблюдение основополагающих норм информационного праваи информационной безопасности; 

готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, дискриминации 

по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам в виртуальном пространстве; 

2) патриотическоговоспитания: 

ценностное отношение к историческому наследию, достижениям Россиив науке, искусстве, 

технологиях, понимание значения информатики как наукив 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: 

эстетическое отношение к миру, включая эстетику научного и технического творчества; 

способностьвосприниматьразличныевидыискусства,втомчислеоснованныена 

использованииинформационныхтехнологий; 

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, связаннымс информатикой, 

программированием и информационными технологиями, основаннымина достижениях информатикии 

научно-технического прогресса, умение совершать осознанный выбор будущей профессии и 

реализовывать собственные жизненные планы; 

готовностьиспособностькобразованиюисамообразованиюнапротяжениивсейжизни; 

7) экологическоговоспитания: 

осознание глобального характера экологических проблем и путей их решения, в том числе с 

учётом возможностей информационно-коммуникационных технологий; 

8) ценностинаучногопознания: 
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сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

информатики, достижениям научно-технического прогрессаи 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. 

В процессе достижения личностных результатов освоения программыпо 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 целии успеху, оптимизм, 

инициативность, умение действовать, исходя из своих возможностей; 

эмпатии, включающей способность понимать эмоциональное состояние других, учитывать его 

при осуществлении коммуникации, способностьк сочувствию и сопереживанию; 

социальных навыков, включающих способность выстраивать отношенияс 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) базовыелогические действия: 
самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, рассматривать её всесторонне; 
устанавливатьсущественныйпризнакилиоснованиядлясравнения,классификациии 

обобщения; 

определятьцелидеятельности,задаватьпараметрыикритерииихдостижения; 

выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях; 

разрабатыватьпланрешенияпроблемысучётоманализаимеющихсяматериальныхи нематериальных 

ресурсов; 

вноситькоррективывдеятельность,оцениватьсоответствиерезультатовцелям,оцениватьриски 

последствий деятельности; 

координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуальногои комбинированного 

взаимодействия; 

развиватькреативноемышлениепри решениижизненныхпроблем. 

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, преобразованию 

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

проектов; 

формирование научного типа мышления, владение научной терминологией, ключевыми 

понятиями и методами; 
ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных 

ситуациях; 

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

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

решения; 

анализировать полученные в ходе решения задачи результаты, критически оценивать их 

достоверность, прогнозировать изменение в новых условиях; 

даватьоценкуновымситуациям,оцениватьприобретённыйопыт; 
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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; 

создавать текстыв различныхформатахсучётомназначенияинформацииицелевой аудитории, 

выбирая оптимальную форму представления и визуализации; 

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

этическим нормам; 

использовать средства информационных и коммуникационных технологийв решении 

когнитивных, коммуникативных и организационных задачс 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; 

владетьразличнымиспособамиобщенияивзаимодействия,аргументированновестидиалог; развёрнуто 

и логично излагать свою точку зрения. 

2) совместнаядеятельность: 

пониматьииспользоватьпреимуществакоманднойииндивидуальнойработы; 

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

каждого члена коллектива; 

приниматьцелисовместнойдеятельности,организовыватьикоординироватьдействияпоеё достижению: 

составлять 

пландействий,распределятьролисучётоммненийучастников,обсуждатьрезультаты совместной 

работы; 
оцениватькачествосвоеговкладаикаждогоучастникакомандывобщийрезультатпо 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: 
самостоятельноосуществлятьпознавательнуюдеятельность,выявлятьпроблемы,ставитьи 

формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных ситуациях; 

самостоятельно составлять план решения проблемы с учётом имеющихся ресурсов, 

собственных возможностей и предпочтений; 

даватьоценкуновым ситуациям; 

расширятьрамкиучебногопредметанаосновеличныхпредпочтений; 

делатьосознанныйвыбор,аргументироватьего,братьответственностьзарешение; 

оценивать приобретённый опыт; 

способствоватьформированиюипроявлениюширокойэрудициивразныхобластяхзнаний, постоянно 

повышать свой образовательный и культурный уровень. 
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2) самоконтроль: 

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

результатов целям; 

владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований; использовать приёмы рефлексии для оценки 

ситуации, выбора верного решения; 

оценивать риски и своевременно принимать решения по их снижению; 

приниматьмотивыиаргументыдругихприанализерезультатовдеятельности. 

3) принятиясебяи других: 

приниматьсебя,понимаясвоинедостаткии достоинства; 

приниматьмотивыиаргументыдругихприанализерезультатовдеятельности; 

признавать своё право и право других на ошибку; 

развиватьспособностьпониматьмирспозициидругого человека. 

 Предметные результаты освоения программы по информатике базового уровня в 10 

классе. 

В процессе изучения курса информатики базового уровня в 10 классе обучающимися будут 

достигнуты следующие предметные результаты: 

владение представлениямио роли информации и связанныхс ней процессовв природе, технике и 

обществе, понятиями «информация», «информационный процесс», «система», «компоненты системы», 

«системный эффект», «информационная система», «система управления»; 

владение методами поиска информации в сети Интернет, умение критически оценивать 

информацию, полученную из сети Интернет; 

умение характеризовать большие данные, приводить примеры источникових получения и 

направления использования; 

пониманиеосновных принципов устройства и функционирования современных стационарных и 

мобильных компьютеров, тенденций развития компьютерных технологий; 

владение навыками работы с операционными системами, основными видами программного 

обеспечения для решения учебных задач по выбранной специализации; 

соблюдение требований техники безопасности и гигиены при работес компьютерами идругими 

компонентами цифрового окружения, понимание правовых основ использования компьютерных 

программ, баз данных и материалов, размещённых в сети Интернет; 

понимание основных принципов дискретизации различных видов информации, умение 

определять информационный объём текстовых, графическихи 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; 

умение создавать структурированные текстовые документыи демонстрационные материалы с 

использованием возможностей современных программных средств и облачных сервисов; 

 Предметные результаты освоения программы по информатике базового уровня в 11 
классе. 

В процессе изучения курса информатики базового уровня в 11 классе обучающимися будут 

достигнуты следующин предметные результаты: 

наличие представлений о компьютерных сетях и их роли в современном мире, об общих 

принципах разработки и функционирования интернет-приложений; 

понимание угроз информационной безопасности, использование методови средств 

противодействия этим угрозам, соблюдение мер безопасности, предотвращающих незаконное 

распространение персональных данных; 

владение теоретическим аппаратом, позволяющим определять кратчайший путь во взвешенном 

графе и количество путей между вершинами ориентированного ациклического графа; 
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умениечитатьипониматьпрограммы, реализующиенесложныеалгоритмыобработкичисловых и 

текстовых данных (в том числе массивов и символьных строк) на выбранном для изучения 

универсальном языке программирования высокого уровня (Паскаль, Python, Java, C++, C#), 

анализировать алгоритмыс использованием таблиц трассировки, определять без использования 

компьютера результаты выполнения несложных программ, включающих циклы, ветвления и 

подпрограммы, при заданных исходных данных, модифицировать готовые программы для решения 

новых задач, использовать их в своих программахв качестве подпрограмм (процедур, функций); 

умение реализовывать на выбранном для изучения языке программирования высокого уровня 

(Паскаль,Python,Java,C++,C#)типовыеалгоритмыобработкичисел,числовыхпоследовательностейи 

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 имаксимального 

элементов, количества элементов, удовлетворяющих заданному условию), сортировку элементов 

массива; 

умение использовать табличные (реляционные) базы данных, в частности, составлять запросы к 

базам данных (в том числезапросы свычисляемыми полями), выполнять сортировкуи поискзаписей 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 соответствие модели моделируемому объекту или процессу, представлять 

результаты моделированияв наглядном виде; 

умение организовывать личное информационное пространствос использованием различных 

цифровых технологий, понимание возможностей цифровых сервисов государственных услуг, 

цифровых образовательных сервисов, понимание возможностей и ограничений технологий 

искусственного интеллектав различных областях, наличие представлений об использовании 

информационных технологий в различных профессиональных сферах. 

 

 Рабочаяпрограммапоучебномупредмету«Физика»(базовыйуровень). 

 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. 

 Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения физики, характеристику 

психологических предпосылок к его изучению обучающимися, место в структуре учебного плана, а 

также подходы к отбору содержания,к определению планируемых результатов. 

 Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые предлагаются для 

обязательного изучения в каждом классе на уровне среднего общего образования. 

 Планируемые результаты освоения программы по физике включают личностные, 

метапредметные результаты за весь период обучения на уровне среднего общего образования, а также 

предметные достижения обучающегосяза каждый год обучения. 

 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 ФГОС СОО, а такжес учётом федеральной рабочей программы 

воспитания и концепции преподавания учебного предмета «Физика» в образовательных организациях 

Российской Федерации, реализующих основные образовательные программы. 

 Содержание программы по физике направлено на формированиеестественно-научной 

картины мира обучающихся 10–11 классов при обученииих физике на базовом уровне на основе 

системно-деятельностного подхода. Программа по физике соответствует требованиям ФГОС СОО к 

планируемым личностным, предметным и метапредметным результатам обучения,а также учитывает 
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необходимость реализации межпредметных связей физикис 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: 

Планируемые результаты освоения курса физики на базовом уровне,в том числе предметные 

результаты по годам обучения; 

Содержаниеучебногопредмета«Физика»погодамобучения; 

 Программапо физикеможетбыть использованаучителями какоснова для составления 

своих рабочих программ. При разработке рабочей программыв тематическом планировании должны 

быть учтены возможности использования электронных (цифровых) образовательных ресурсов, 

являющихсяучебно-методическими материалами (мультимедийные программы, электронные учебники 

и задачники, электронные библиотеки, виртуальные лаборатории, игровые программы, коллекции 

цифровых образовательных ресурсов), реализующими дидактические возможности информационно-

коммуникационных технологий, содержание которых соответствует законодательству об образовании. 

 Программа по физике предоставляет возможность для реализации различных 

методических подходов к организации обучения физике при условии сохранения обязательной части 

содержания курса. 

 Физика как наука о наиболее общих законах природы, выступаяв качестве учебного 

предмета в школе, вносит существенный вклад в систему знаний об окружающем мире. Школьныйкурс 

физики – системообразующийдля естественно-научных учебных предметов, поскольку физические 

законы лежатв 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, получения 

новых материаловс заданными свойствами и других. Изучение физики вносит основной вкладв 

формирование естественно-научной картины мира обучающихся, в формирование умений применять 

научный метод познания при выполнении ими учебных исследований. 

 В основу курса физики для уровня среднего общего образования 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, включаеткак вопросы классической, так и современной физики. 

Идеягенерализации. Всоответствииснейматериалкурсафизикиобъединёнвокруг физических 

теорий. Ведущим в курсе является формирование представлений о структурных уровнях материи, 

веществе и поле. 

Идея гуманитаризации. Реализация идеи предполагает использование гуманитарногопотенциала 

физической науки, осмысление связи развития физикис развитием общества, а также с 

мировоззренческими, нравственнымии экологическими проблемами. 

Идея прикладной направленности. Курс физики предполагает знакомствос широким кругом 

технических и технологических приложений изученных теорийи законов. 

Идея экологизации реализуется посредством введения элементов содержания, посвящённых 

экологическим проблемам современности, которые связаныс развитием техники и технологий, атакже 

обсуждения проблем рационального природопользования и экологической безопасности. 

 Стержневыми элементами курса физики на уровне среднего общего образования 

являются физические теории (формирование представленийо структуре построения физической 

теории, роли фундаментальных законови принципов в современных представлениях о природе, 

границах применимости теорий, для описания естественно-научных явлений и процессов). 

 Системно-деятельностный подход в курсе физики реализуетсяпрежде всего за счёт 

организации экспериментальной деятельности обучающихся. Для базового уровня курса физики – это 

использование системы фронтальных кратковременных экспериментов и лабораторных работ, которые 

в программепо физике объединены в общий список ученических практических работ. Выделение в 

указанном перечне лабораторных работ, проводимых для контроляи оценки, осуществляется 

участниками образовательного процесса исходяиз особенностей планирования и оснащения кабинета 
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физики.При этом обеспечивается овладение обучающимися умениями проводить косвенные 

измерения, исследования зависимостей физических величин и постановку опытов по проверке 

предложенных гипотез. 

 Решение расчётных и качественных задач с заданной физической моделью, 

позволяющее применять изученные законы и закономерности какиз одного раздела курса, так и 

интегрируя знания из разных разделов.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 ФГОС СОО к материально-техническому 

обеспечению учебного процесса базовый уровень курса физикина уровне среднего общего образования 

должен изучаться в условиях предметного кабинета физики или в условиях интегрированного кабинета 

предметов естественно-научного цикла. Наличие в кабинете физики необходимого лабораторного 

оборудования для выполнения указанных в программе по физике ученических практических работ и 

демонстрационного оборудования обязательно. 

 Демонстрационное оборудование формируется в соответствиис 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. 

 Лабораторноеоборудованиедляученическихпрактическихработформируетсяввиде 

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 ввиде 

цифровых лабораторий. 

 Основнымицелямиизученияфизикивобщемобразовании являются: 

Формирование интереса и стремления обучающихся к научному изучению природы, развитиеих 

интеллектуальных и творческих способностей; 

Развитие представлений о научном методе познания и формирование исследовательского 

отношения к окружающим явлениям; 

Формирование научного мировоззрения как результата изучения основ строения материи и 

фундаментальных законов физики; 

Формирование умений объяснять явления с использованием физических знаний и научных 

доказательств; 

Формирование представленийо роли физики для развитиядругихестественныхнаук, техники и 

технологий. 

 Достижение этих целей обеспечивается решением следующих задачв 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 физических явлений в 

природе и для принятия практических решенийв повседневной жизни; 

Освоение способов решения различных задач с явно заданной физической моделью, задач, 

подразумевающих самостоятельное создание физической модели, соответствующей условиям задачи; 

Понимание физическихоснови принципов действия технических устройстви технологических 
процессов, их влияния на окружающую среду; 

Овладение методами самостоятельного планирования и проведения физических экспериментов, 

анализа и интерпретации информации, определения достоверности полученного результата; 

Создание условий для развития умений проектно-исследовательской, творческой деятельности. 

2.1.6.5.16.Общеечислочасов,рекомендованныхдляизученияфизики–136часов:в 10классе – 

68часов(2часа внеделю),в11классе–68часов(2часа внеделю). 
Предлагаемый в программе по физике перечень лабораторныхи практических работ является 

рекомедованным, учитель делает выбор проведения лабораторных работ и опытов с учётом 

индивидуальных особенностей обучающихся. 
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 Любая рабочая программа должна полностью включать в себя содержание данной 
программы по физике. 

 В отдельных случаях курс физики базового уровня может изучатьсяв 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. 

 Содержаниеобучения в10 классе. 

 Раздел1.Физикаиметодынаучногопознания. 

Физика – наука о природе. Научные методы познания окружающего мира. Роль эксперимента и 

теории в процессе познания природы. Эксперимент в физике. 

Моделированиефизическихявленийипроцессов.Научныегипотезы.Физическиезаконыи теории. 

Границы применимости физических законов. Принцип соответствия. 

Рольиместофизикивформированиисовременнойнаучнойкартинымира, впрактической 

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. Ускорениесвободного падения. 
Криволинейное движение. Движение материальной точки по окружностис постоянной по 

модулю скоростью. Угловая скорость, линейная скорость. 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. 

Падениетелввоздухеи в разреженном пространстве. 

Наблюдениедвижениятела,брошенногоподугломкгоризонтуигоризонтально. Измерение 

ускорения свободного падения. 

Направлениескоростипридвижениипоокружности. 

Ученический эксперимент, лабораторные работы 

Изучениенеравномерногодвижениясцельюопределениямгновеннойскорости. 
Исследованиесоотношениямежду путями,пройденнымителомзапоследовательныеравные 

промежутки времени при равноускоренном движениис начальной скоростью, равной нулю. 

Изучение движения шарика в вязкой жидкости. 

Изучениедвижениятела,брошенногогоризонтально. 

2.1.6.6.2.2. Тема 2. Динамика. 

Принцип относительности Галилея. Первый закон Ньютона. Инерциальные системы отсчёта. 

Масса тела. Сила. Принцип суперпозиции сил. Второй закон Ньютонадля материальной точки. 

ТретийзаконНьютонадляматериальныхточек. 
Законвсемирноготяготения.Силатяжести.Перваякосмическаяскорость. Сила 

упругости. Закон Гука. Вес тела. 
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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. 

Моментсилыотносительно осивращения.Плечосилы.Условияравновесиятвёрдоготела. 

Технические устройства и практическое применение: подшипники, движение искусственных 

спутников. 

Демонстрации. 

Явлениеинерции. 

Сравнениемассвзаимодействующихтел. 

Второй закон Ньютона. 

Измерениесил. 

Сложение сил. 

Зависимостьсилыупругостиот деформации. 
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 пружинеи резиновом образце, от их 

деформации. 

Исследованиеусловийравновесиятвёрдоготела,имеющегоосьвращения. 

2.1.6.6.2.3. Тема 3. Законы сохранения в механике. 

Импульс материальной точки (тела), системы материальных точек. Импульс силы и изменение 

импульса тела. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. 

Работасилы.Мощностьсилы. 
Кинетическая энергия материальной точки. Теорема об изменении кинетической энергии. 

Потенциальная энергия. Потенциальная энергия упруго деформированной пружины. 

ПотенциальнаяэнергиятелавблизиповерхностиЗемли. 

Потенциальныеинепотенциальныесилы.Связьработынепотенциальныхсилсизменением 

механической энергии системы тел. Закон сохранения механической энергии. 

Упругиеинеупругиестолкновения. 

Техническиеустройстваипрактическоеприменение:водомёт,копёр,пружинныйпистолет, движение 
ракет. 

Демонстрации. 
Законсохраненияимпульса. 

Реактивное движение. 

Переходпотенциальнойэнергиивкинетическуюиобратно. Ученический 

эксперимент, лабораторные работы 

Изучениеабсолютнонеупругого удараспомощьюдвуходинаковыхнитяныхмаятников. 

Исследованиесвязиработысилысизменениеммеханическойэнергиитела напримере 

растяжения резинового жгута. 

Раздел 3. Молекулярная физика и термодинамика. 

2.1.6.6.3.1.Тема1.Основымолекулярно-кинетическойтеории. 

Основные положения молекулярно-кинетической теории и их опытное обоснование. 

Броуновское движение. Диффузия. Характер движенияи 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 

частицгаза.ШкалатемпературКельвина.Газовыезаконы.УравнениеМенделеева–Клапейрона.Закон 
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Дальтона.Изопроцессы видеальномгазеспостояннымколичествомвещества.Графическое 
представление изопроцессов: изотерма, изохора, изобара. 

Техническиеустройстваипрактическоеприменение:термометр,барометр. Демонстрации. 

Опыты,доказывающиедискретноестроениевещества,фотографиимолекулорганических соединений. 

Опытыподиффузиижидкостейигазов. Модель 

броуновского движения. 

Модельопыта Штерна. 

Опыты,доказывающиесуществованиемежмолекулярноговзаимодействия. 

Модель, иллюстрирующая природу давления газа на стенки сосуда. 

Опыты,иллюстрирующиеуравнениесостоянияидеальногогаза,изопроцессы. 

Ученический эксперимент, лабораторные работы 

Определение массывоздуха в класснойкомнате наосновеизмеренийобъёма комнаты, давления и 

температуры воздуха в ней. 

Исследованиезависимостимеждупараметрамисостоянияразреженногогаза. 

2.1.6.6.3.2. Тема 2. Основы термодинамики. 

Термодинамическая система. Внутренняя энергия термодинамической системы и способы её 

изменения. Количество теплоты и работа. Внутренняя энергия одноатомного идеального газа. Виды 

теплопередачи: теплопроводность, конвекция, излучение. Удельная теплоёмкость вещества. 

Количество теплотыпри 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 избутылкипод 

действием сжатого воздуха, нагревание эфира в латунной трубке путём трения (видеодемонстрация). 
Изменение внутренней энергии (температуры) тела при теплопередаче. 

Опытпоадиабатномурасширениювоздуха(опытсвоздушнымогнивом). 

Моделипаровойтурбины,двигателявнутреннегосгорания,реактивногодвигателя. 

Ученический эксперимент, лабораторные работы 

Измерениеудельнойтеплоёмкости. 

Тема3.Агрегатныесостояниявещества.Фазовые переходы. 
Парообразованиеиконденсация. Испарениеикипение. Абсолютнаяиотносительнаявлажность 

воздуха. Насыщенный пар. Удельная теплота парообразования. Зависимость температуры кипения от 

давления. 

Твёрдое тело. Кристаллические и аморфные тела. Анизотропия свойств кристаллов. Жидкие 

кристаллы. Современные материалы. Плавлениеи кристаллизация. Удельная теплота плавления. 

Сублимация. 

Уравнениетеплового баланса. 
Технические устройства и практическое применение: гигрометри психрометр, калориметр, 

технологии получения современных материалов,в том числе наноматериалов, и нанотехнологии. 

Демонстрации. 
Свойства насыщенных паров. 

Кипениеприпониженномдавлении. 

Способы измерения влажности. 

Наблюдениенагреванияиплавлениякристаллическоговещества. 
Демонстрация кристаллов. 
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Ученическийэксперимент,лабораторныеработы 
Измерение относительной влажности воздуха. 

 Раздел4.Электродинамика. 

 Тема1.Электростатика. 

Электризация тел. Электрический заряд. Два вида электрических зарядов. Проводники, 

диэлектрики и полупроводники. Закон сохранения электрического заряда. 

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. 

Зависимостьэлектроёмкостиплоскогоконденсатораотплощадипластин,расстояниямежду ними и 

диэлектрической проницаемости. 

Энергия заряженного конденсатора. 

Ученическийэксперимент,лабораторныеработы 

Измерение электроёмкости конденсатора. 

 Тема2.Постоянный электрическийток.Токивразличныхсредах. 

Электрическийток.Условиясуществованияэлектрическоготока.Источникитока.Силатока. 

Постоянныйток. 

Напряжение.ЗаконОмадляучастка цепи. 
Электрическое сопротивление. Удельное сопротивление вещества. Последовательное, 

параллельное, смешанное соединение проводников. 

Работаэлектрическоготока.ЗаконДжоуля–Ленца.Мощностьэлектрическоготока. 
Электродвижущаясилаивнутреннеесопротивлениеисточникатока.ЗаконОмадляполной (замкнутой) 

электрической цепи. Короткое замыкание. 

Электроннаяпроводимостьтвёрдыхметаллов.Зависимостьсопротивленияметалловот температуры. 

Сверхпроводимость. 

Электрическийтокввакууме.Свойстваэлектронныхпучков. 

Полупроводники.Собственнаяипримеснаяпроводимостьполупроводников.Свойстваp–n- перехода. 

Полупроводниковые приборы. 

Электрическийтокврастворахирасплавахэлектролитов.Электролитическаядиссоциация. 

Электролиз. 

Электрическийтоквгазах.Самостоятельныйинесамостоятельныйразряд.Молния.Плазма. 

Технические устройства и практическое применение: амперметр, вольтметр, реостат, источники 

тока, электронагревательные приборы, электроосветительные приборы, термометр сопротивления, 

вакуумный диод, термисторы и фоторезисторы, полупроводниковый диод, гальваника. 

Демонстрации. 

Измерение силытока инапряжения. 

Зависимостьсопротивленияцилиндрическихпроводниковотдлины,площадипоперечногосечения и 

материала. 

Смешанноесоединениепроводников. 
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Прямоеизмерениеэлектродвижущейсилы.Короткоезамыканиегальваническогоэлементаи оценка 
внутреннего сопротивления. 

Зависимостьсопротивленияметалловоттемпературы. 

Проводимость электролитов. 

Искровойразрядипроводимостьвоздуха. 

Односторонняя проводимость диода. 

Ученическийэксперимент,лабораторныеработы 

Изучение смешанного соединения резисторов. 

Измерениеэлектродвижущейсилыисточникатокаиеговнутреннегосопротивления. Наблюдение 

электролиза. 

 Межпредметныесвязи. 

Изучение курса физики базового уровня в 10 классе осуществляется с учётом содержательных 

межпредметных связей с курсами математики, биологии, химии, географии и технологии. 

Межпредметныепонятия,связанныесизучением методовнаучногопознания: явление,научный 

факт,гипотеза,физическаявеличина,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, векторыи 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. 

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 трения в технике, 

подшипники, использование закона сохранения импульсав 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. 

 Содержаниеобучения в11 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, еёмодульи направление. 

СилаЛоренца,еёмодульинаправление.Движениезаряженнойчастицы воднородном 

магнитном поле. Работа силы Лоренца. 

Явлениеэлектромагнитнойиндукции.Потоквекторамагнитнойиндукции.Электродвижущая сила 

индукции. Закон электромагнитной индукции Фарадея. 

Вихревоеэлектрическоеполе.Электродвижущаясилаиндукции впроводнике,движущемся 

поступательно в однородном магнитном поле. 

ПравилоЛенца. 

Индуктивность.Явлениесамоиндукции.Электродвижущаясиласамоиндукции. 

Энергия магнитного поля катушки с током. 

Электромагнитноеполе. 

Техническиеустройстваипрактическоеприменение:постоянныемагниты,электромагниты, 
электродвигатель, ускорители элементарных частиц, индукционная печь. 
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Демонстрации. 
ОпытЭрстеда. 

Отклонениеэлектронногопучкамагнитнымполем. 

Линии индукции магнитного поля. 

Взаимодействиедвухпроводниковстоком. 

Сила Ампера. 

ДействиесилыЛоренцанаионыэлектролита. Явление 

электромагнитной индукции. 

ПравилоЛенца. 

Зависимостьэлектродвижущейсилыиндукцииотскоростиизменениямагнитногопотока. Явление 

самоиндукции. 

Ученическийэксперимент,лабораторныеработы. 

Изучение магнитного поля катушки с током. 

Исследованиедействияпостоянногомагнитанарамкустоком. 

Исследование явления электромагнитной индукции. 

 Раздел5.Колебанияиволны. 

 Тема1.Механическиеиэлектромагнитныеколебания. 

Колебательная система. Свободные механические колебания. Гармонические 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. 

Переменный ток.Синусоидальный переменный ток. Мощностьпеременного тока. Амплитудное 

и действующее значение силы тока и напряжения. 

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. 

Исследованиепараметровколебательнойсистемы(пружинныйилиматематический маятник). 

Наблюдение затухающих колебаний. 

Исследованиесвойстввынужденныхколебаний. 

Наблюдение резонанса. 

Свободныеэлектромагнитныеколебания. 

Осциллограммы(зависимостисилытокаинапряженияотвремени) дляэлектромагнитных 

колебаний. 

Резонансприпоследовательномсоединениирезистора,катушкииндуктивностииконденсатора. Модель 

линии электропередачи. 

Ученическийэксперимент,лабораторныеработы 

Исследованиезависимостипериодамалыхколебанийгрузананитиотдлинынитиимассы 
груза. 

Исследованиепеременноготокавцепиизпоследовательно соединённыхконденсатора,катушки 

ирезистора. 

 Тема2.Механическиеиэлектромагнитныеволны. 

Механическиеволны,условияраспространения.Период.Скоростьраспространенияидлина волны. 

Поперечные и продольные волны. Интерференция и дифракция механических волн. 

Звук.Скоростьзвука. Громкостьзвука.Высотатона.Тембрзвука. 
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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.Применениеэлектромагнитныхволнвтехникеибыту. 

Принципы радиосвязи и телевидения. Радиолокация. 

Электромагнитноезагрязнениеокружающей среды. 
Технические устройства и практическое применение: музыкальные инструменты, 

ультразвуковая диагностика в технике и медицине, радар, радиоприёмник, телевизор, антенна,телефон, 

СВЧ-печь. 

Демонстрации. 

Образованиеираспространениепоперечныхипродольныхволн. 

Колеблющееся тело как источник звука. 

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. 

Геометрическаяоптика.Прямолинейноераспространениесветаводнороднойсреде.Лучсвета. 

Точечныйисточник света. 

Отражениесвета.Законыотражениясвета.Построениеизображенийвплоскомзеркале. 

Преломление света. Законы преломления света. Абсолютный показатель преломления. Полное 

внутреннее отражение. Предельный угол полного внутреннего отражения. 

Дисперсиясвета.Сложныйсоставбелогосвета. Цвет. 
Собирающие и рассеивающие линзы. Тонкая линза. Фокусное расстояниеи оптическая сила 

тонкой линзы. Построение изображений в собирающихи 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. 

Поляризация света. 
Технические устройства и практическое применение: очки, лупа, фотоаппарат, проекционный 

аппарат, микроскоп, телескоп, волоконная оптика, дифракционная решётка, поляроид. 

Демонстрации. 
Прямолинейноераспространение,отражениеипреломлениесвета.Оптическиеприборы. Полное 

внутреннее отражение. Модель световода. 

Исследованиесвойствизображенийвлинзах. 
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. 
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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. 

 Раздел7.Квантоваяфизика. 

 Тема1. Элементыквантовойоптики 

Фотоны. Формула Планка связи энергии фотона с его частотой. Энергияи импульс фотона. 

Открытие и исследование фотоэффекта. Опыты А.Г. Столетова. Законы фотоэффекта. 

УравнениеЭйнштейнадляфотоэффекта.«Краснаяграница»фотоэффекта. 

Давлениесвета.ОпытыП.Н.Лебедева. 

Химическое действие света. 

Техническиеустройстваипрактическоеприменение:фотоэлемент,фотодатчик,солнечнаябатарея, 

светодиод. Демонстрации. 

Фотоэффектнаустановкесцинковойпластиной. 

Исследование законов внешнего фотоэффекта. 

Светодиод. Солнечная батарея. 

2.1.6.7.4.2.Тема2.Строениеатома. 

Модель атома Томсона. Опыты Резерфорда по рассеянию α -частиц. Планетарная модель атома. 

Постулаты Бора. Излучение и поглощение фотоновпри переходе атома с одного уровня энергии на 

другой. Виды спектров. Спектр уровней энергии атома водорода. 

Волновыесвойствачастиц.ВолныдеБройля.Корпускулярно-волновойдуализм. 

Спонтанное и вынужденное излучение. 

Технические устройстваипрактическоеприменение: спектральный анализ(спектроскоп),лазер, 

квантовый компьютер. Демонстрации. Модель опыта Резерфорда. 

Определение длины волны лазера. 

Наблюдениелинейчатыхспектровизлучения. 

Лазер.Ученическийэксперимент,лабораторныеработы. 

Наблюдение линейчатого спектра. 

2.1.6.7.4.3.Тема3.Атомноеядро. 
Эксперименты, доказывающие сложность строения ядра. Открытие радиоактивности. Опыты 

Резерфорда по определению состава радиоактивного излучения. Свойства альфа-, бета-, гамма- 

излучения. Влияние радиоактивностина 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. 

Ядерныйреактор.Термоядерныйсинтез.Проблемыиперспективыядернойэнергетики. 

Экологическиеаспектыядернойэнергетики. 

Элементарныечастицы.Открытиепозитрона. 
Методы наблюдения и регистрации элементарных частиц. 
Фундаментальныевзаимодействия.Единствофизическойкартинымира. 

Техническиеустройстваипрактическоеприменение:дозиметр,камераВильсона,ядерныйреактор, 

атомная бомба. 

Демонстрации. 

Счётчикионизирующихчастиц. 

Ученический эксперимент, лабораторные работы 

Исследованиетрековчастиц(поготовымфотографиям). 

 Раздел8. Элементыастрономиииастрофизики. 

Этапыразвитияастрономии.Прикладноеимировоззренческоезначение астрономии. 



96  

Видзвёздногонеба.Созвездия,яркиезвёзды,планеты,ихвидимоедвижение. 
Солнечная система. 

Солнце. Солнечная активность. Источник энергии Солнца и звёзд. 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. 

Радиогалактикии квазары.Чёрныедырывядрахгалактик. 

Вселенная. Расширение Вселенной. Закон Хаббла. Разбегание галактик. Теория Большого 
взрыва. Реликтовое излучение. 

Масштабная структура Вселенной. Метагалактика. 

Нерешённыепроблемыастрономии.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. 
Роль физики и астрономии в экономической, технологической, социальнойи этической сферах 

деятельности человека, роль и место физики и астрономиив современной научной картине мира, роль 

физической теории в формировании представлений о физической картине мира, место физической 

картины мирав 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,связанныесизучением методовнаучного познания: явление,научный 

факт,гипотеза,физическаявеличина,закон,теория,наблюдение,эксперимент,моделирование,модель, 

измерение. 

Математика: решение системы уравнений, тригонометрические функции: синус, косинус, 

тангенс, котангенс, основноетригонометрическое тождество, векторыиихпроекциинаоси координат, 

сложение векторов, производные элементарных функций, признаки подобия треугольников, 

определение площади плоских фигур и объёма тел. 

Биология: электрические явления в живой природе, колебательные движенияв живой природе, 

оптические явления в живой природе, действие радиациина 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. 

 Планируемые результаты освоения программы по физике на уровне среднего общего 

образования. 

 Освоение учебного предмета «Физика» на уровне среднего общего образования 

(базовый уровень) должно обеспечить достижение следующих личностных, метапредметных и 

предметных образовательных результатов. 

Личностные результаты освоения учебного предмета «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 иопыта деятельности 

в процессе реализации основных направлений воспитательной деятельности, в том числе в части: 

1) гражданскоговоспитания: 
сформированность гражданской позиции обучающегося как активногои ответственного члена 

российского общества; 
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принятие традиционных общечеловеческих гуманистическихи демократических ценностей; 
готовностьвестисовместнуюдеятельностьвинтересахгражданскогообщества,участвоватьв 

самоуправлениивобразовательнойорганизации; 

умениевзаимодействоватьссоциальнымиинститутамивсоответствии сихфункциямии 

назначением; 

готовностькгуманитарнойи волонтёрской деятельности; 

2) патриотическоговоспитания: 

сформированностьроссийскойгражданскойидентичности,патриотизма; 

ценностноеотношениекгосударственнымсимволам,достижениямроссийскихучёныхв области физики 
и технике; 

3) духовно-нравственноговоспитания: 

сформированностьнравственногосознания,этическогоповедения; 

способностьоцениватьситуациюиприниматьосознанные решения,ориентируясьна 

морально-нравственные нормы и ценности,в том числе в деятельности учёного; 

осознаниеличноговкладавпостроениеустойчивогобудущего; 

4) эстетическоговоспитания: 

эстетическоеотношениекмиру,включаяэстетикунаучноготворчества,присущегофизической 

науке;  

5) трудовоговоспитания: 

интерескразличнымсферампрофессиональнойдеятельности, втомчислесвязаннымс 

физикойитехникой,умениесовершатьосознанныйвыборбудущейпрофессиииреализовывать собственные 

жизненные планы; 

готовность и способность к образованию и самообразованию в области физики на протяжении 

всей жизни; 

6) экологическоговоспитания: 

сформированностьэкологическойкультуры,осознаниеглобальногохарактераэкологических проблем; 

планированиеиосуществлениедействийвокружающейсреденаосновезнанияцелейустойчивого 

развития человечества; 

Расширение опыта деятельностиэкологическойнаправленности на основе имеющихсязнаний по 

физике; 

7) ценностинаучногопознания: 
сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

физической науки; 

осознание ценности научной деятельности, готовность в процессе изучения физики 

осуществлять проектную и исследовательскую деятельность индивидуально и в группе. 

 В процессе достижения личностных результатов освоения программыпо физике 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 целии успеху, оптимизм, 

инициативность, умение действовать, исходя из своих возможностей; 

эмпатии, включающей способность понимать эмоциональное состояние других, учитывать его 

при осуществлении общения, способность к сочувствиюи сопереживанию; 

социальных навыков, включающих способность выстраивать отношенияс другими людьми, 

заботиться, проявлять интерес и разрешать конфликты. 

 Метапредметные результаты освоения программы среднего общего образования 

должны отражать: 

 Овладениеуниверсальнымипознавательнымидействиями: 
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1) базовыелогические действия: 

самостоятельноформулироватьиактуализироватьпроблему,рассматриватьеёвсесторонне; определять 

цели деятельности, задавать параметры и критерии их достижения; 

выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых физических явлениях; 

разрабатыватьпланрешенияпроблемысучётоманализаимеющихсяматериальныхи 

нематериальныхресурсов; 
вноситькоррективывдеятельность,оцениватьсоответствиерезультатовцелям,оцениватьриски 

последствий деятельности; 

координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуальногои комбинированного 

взаимодействия; 

развиватькреативноемышлениепри решениижизненныхпроблем. 

2) базовыеисследовательскиедействия: 

владетьнаучнойтерминологией,ключевымипонятиямииметодамифизическойнауки; 
владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельностив области физики, 

способностью и готовностью к самостоятельному поиску методов решения задач физического 

содержания, применению различных методов познания; 

владетьвидамидеятельностипополучениюнового знания,егоинтерпретации,преобразованию и 

применению в различных учебных ситуациях, в том числе при создании учебных проектов в области 

физики; 

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; 

ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности, в том числе при 

изучении физики; 

даватьоценкуновымситуациям,оцениватьприобретённыйопыт; 

уметьпереноситьзнанияпо физикевпрактическуюобластьжизнедеятельности; 

уметь интегрировать знания из разных предметных областей; 

выдвигатьновыеидеи,предлагатьоригинальныеподходыирешения; 

ставить проблемы и задачи, допускающие альтернативные решения. 

3) работасинформацией: 
владеть навыками получения информации физического содержанияиз источников разных типов, 

самостоятельно осуществлять поиск, анализ, систематизацию и интерпретацию информации 

различных видов и форм представления; 

оцениватьдостоверностьинформации; 
использовать средства информационных и коммуникационных технологийв решении 

когнитивных, коммуникативных и организационных задачс 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; 

распознаватьпредпосылкиконфликтныхситуацийисмягчатьконфликты; 

развёрнуто илогичноизлагатьсвоюточкузрениясиспользованиемязыковыхсредств. 

2) совместнаядеятельность: 

пониматьииспользоватьпреимуществакоманднойииндивидуальнойработы; 

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

каждого члена коллектива; 
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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: 

самостоятельноосуществлятьпознавательнуюдеятельностьвобластифизикииастрономии, выявлять 

проблемы, ставить и формулировать собственные задачи; 

самостоятельносоставлятьпланрешениярасчётныхикачественныхзадач,планвыполнения 

практической работы с учётом имеющихся ресурсов, собственных возможностей и предпочтений; 

даватьоценкуновым ситуациям; 

расширятьрамкиучебногопредметанаосновеличныхпредпочтений; 

делатьосознанныйвыбор,аргументироватьего,братьнасебяответственностьзарешение; оценивать 

приобретённый опыт; 

способствовать формированию и проявлению эрудиции в области физики, постоянно повышать 

свой образовательный и культурный уровень. 

2) самоконтроль: 

даватьоценку новымситуациям,вноситькоррективывдеятельность,оцениватьсоответствие 

результатов целям; 

владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований; 

использоватьприёмырефлексиидляоценкиситуации,выбораверногорешения; 

оценивать риски и своевременно принимать решения по их снижению; 

принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности. 

3) принятиесебяидругих: 

приниматьсебя,понимаясвоинедостаткии достоинства; 

приниматьмотивыиаргументыдругихприанализерезультатовдеятельности; признавать 

своё право и право других на ошибку. 

 Предметные результаты освоения программы по физике. В процессе изучения курса 

курса физики базового уровня в 10 классе обучающийся 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 веществаи электродинамики: равномерное и 

равноускоренноепрямолинейноедвижение, свободноепадениетел, движениепоокружности,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 давлениягазапри 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, их обозначения и единицы, находить формулы, 

связывающие данную физическую величину с другими величинами; 
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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 

сохраненияимпульса,принципсуперпозициисил,принциправноправияинерциальныхсистемотсчёта, 

молекулярно-кинетическую теорию строения вещества, газовые законы, связь средней кинетической 

энергиитеплового движениямолекулсабсолютнойтемпературой,первыйзаконтермодинамики,закон 

сохранения электрического заряда, законКулона, приэтом различатьсловесную формулировкузакона, 

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; 

выполнять эксперименты по исследованию физических явлений и процессовс использованием 

прямых, и косвенных измерений, при этом формулировать проблему/задачу и гипотезу учебного 

эксперимента, собирать установкуиз предложенного оборудования, проводить опыт и формулировать 

выводы; 

осуществлять прямые и косвенные измерения физических величин,при этом выбирать 

оптимальный способ измерения и использовать известные методы оценки погрешностей измерений; 

исследовать зависимости между физическими величинами с использованием прямыхизмерений, 

при этом конструировать установку, фиксировать результаты полученной зависимости физических 

величин в виде таблиц и графиков, делать выводы по результатам исследования; 

соблюдать правила безопасного труда при проведении исследований в рамках учебного 

эксперимента, учебно-исследовательской и проектной деятельностис 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, выделять физические 

величины и формулы, необходимыедля её решения, проводить расчёты и оценивать реальность 

полученного значения физической величины; 

решать качественныезадачи: выстраивать логически непротиворечивую цепочкурассуждений с 

использованием изученных законов, закономерностей и физических явлений; 

использовать при решении учебных задач современные информационные технологии для 

поиска, структурирования, интерпретации и представления учебной и научно-популярнойинформации, 

полученной из различных источников, критически анализировать получаемую информацию; 

приводить примеры вклада российских и зарубежных учёных-физиковв развитие науки, 

объяснение процессов окружающего мира, в развитие техникии технологий; 

использовать теоретические знания по физике в повседневной жизнидля обеспечения 

безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, 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, 

оценивать вклад каждого из участников группыв решение рассматриваемой проблемы. 

 Предметные результаты освоения программы по физике. В процессе изучения курса 

курса физики базового уровня в 11 классе обучающийсянаучится: 
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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 электрическийзаряд, 

лучсвета, точечныйисточниксвета, ядернаямодельатома, нуклоннаямодельатомного ядрапри 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 проводникс током и движущийся заряд, электромагнитные колебания и волны, прямолинейное 

распространение света, отражение, преломление, интерференция, дифракцияи 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 напряжение, электрическое сопротивление, 

разностьпотенциалов, электродвижущая сила, работа тока, индукция магнитного поля, сила Ампера, 

сила Лоренца, индуктивность катушки, энергия электрическогои 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; 

описыватьизученныеквантовыеявленияипроцессы,используя физическиевеличины:скорость 

электромагнитныхволн, длина волныи частота света, энергияиимпульс фотона, период полураспада, 

энергия связи атомных ядер, при описании правильно трактовать физический смысл используемых 

величин, ихобозначенияи единицы, указывать формулы, связывающие данную физическую величину с 

другими величинами, вычислять значение физической величины; 

анализировать физические процессы и явления, используя физические законы и 

принципы:законОма,законыпоследовательного ипараллельного соединенияпроводников,законДжоуля–

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 словесную 

формулировку закона, его математическое выражениеи условия (границы, области) применимости; 

определять направление вектора индукции магнитного поля проводникас током, силы Ампера и 

силы Лоренца; 

строитьиописыватьизображение,создаваемоеплоскимзеркалом,тонкойлинзой; 

выполнять эксперименты по исследованию физических явлений и процессовс использованием 

прямых, и косвенных измерений: при этом формулировать проблему/задачу и гипотезу учебного 

эксперимента, собирать установкуиз предложенного оборудования, проводить опыт и формулировать 

выводы; 

осуществлять прямые и косвенные измерения физических величин,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 выводы по результатам исследования; 

соблюдать правила безопасного труда при проведении исследований в рамках учебного 

эксперимента, учебно-исследовательской и проектной деятельностис 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, выделять физические 

величины и формулы, необходимыедля её решения, проводить расчёты и оценивать реальность 

полученного значения физической величины; 
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решать качественныезадачи: выстраивать логически непротиворечивую цепочкурассуждений с 
использованием изученных законов, закономерностейи физических явлений; 

использовать при решении учебных задач современные информационные технологии для 

поиска, структурирования, интерпретации и представления учебной и научно-популярнойинформации, 

полученной из различных источников, критически анализировать получаемую информацию; 

объяснять принципы действиямашин, приборов и технических устройств, различать условия их 

безопасного использования в повседневной жизни; 

приводить примеры вклада российских и зарубежных учёных-физиковв развитие науки, в 

объяснение процессов окружающего мира, в развитие техникии технологий; 

использовать теоретические знания по физике в повседневной жизнидля обеспечения 

безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, 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, 

оценивать вклад каждого из участников группыв решение рассматриваемой проблемы. 

 

 Рабочаяпрограммапоучебномупредмету«Химия»(базовыйуровень). 

 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 освоенияпрограммы 

по химии. 

 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. 

 Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые предлагаются для 

обязательного изучения в каждом классе на уровне среднего общего образования. 

 Планируемые результаты освоения программы по химии включают личностные, 

метапредметные результаты за весь период обучения на уровне среднего общего образования, а также 

предметные достижения обучающегосяза каждый год обучения. 

 Пояснительнаязаписка. 

 Программа по химии на уровне среднего общего образования разработана на основе 

требований к результатам освоения основной образовательной программы среднего общего 

образования,представленныхвФГОССОО,сучётомКонцепциипреподаванияучебногопредмета 

«Химия»в образовательных организациях Российской Федерации, реализующих основные 

образовательные программы, и основных положений федеральной рабочей 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, определяетколичественные 

и качественные его характеристики на каждом этапе изучения предмета, предусматривает принципы 

структурирования содержанияи распределения его по классам, основным разделам и темам курса; 

даёт примерное распределение учебных часов по тематическим разделам, рекомендует 

примерную последовательность изучения отдельных тем курсас учётом межпредметных и 

внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей обучающихся 10–11 

классов; 
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даёт методическую интерпретацию целей изучения предмета на уровне современных 

приоритетов в системе среднего общего образования, содержательной характеристики планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы среднего общего образования 

(личностных, метапредметных, предметных), основных видов учебно-познавательной деятельности 

обучающегося по освоению содержания предмета. По всем названным позициям в программепо 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, авторы 

которыхмогут предложитьсвойподход к структурированиюипоследовательности 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 общеобразовательной 

организации, является неотъемлемой частьюих образованности и служит завершающим этапом 

реализациина соответствующем базовом уровне ключевых ценностей, присущих целостной системе 

химического образования. Ключевые ценности касаются познания законов природы, формирования 

мировоззрения и общей культуры человека, а также экологически обоснованного отношения к своему 

здоровью 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 с учётом специфики науки химии, её значения в познании природы 

и в материальной жизни общества, а также с учётом общих целей и принципов, характеризующих 

современное состояние системы среднего общего образования в Российской Федерации. 

При формировании содержания предмета «Химия» учтены следующие положения о специфике 

и значении науки химии. 

Химия как элемент системы естественных наук играет особую рольв создании новой базы 

материальной культуры, вносит свой вклад в формирование рационального научного мышления, в 

создание целостного представления обокружающем мире как о единстве природы и человека, которое 

формируется в химии на основе понимания вещественного состава окружающего мира, осознания 

взаимосвязи между строением веществ, их свойствами и возможными областями применения. 

Современная химия как наука созидательная, наука высокихтехнологий направлена на решение 

глобальных проблем устойчивого развития человечества – сырьевой, энергетической, пищевой, 

экологической безопасности и охраны здоровья. Тесно взаимодействуя с другими естественными 

науками, химия стала неотъемлемой частью мировой культуры, необходимым условием успешного 

труда и жизни каждого члена общества. 

 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 в 

различных областях, не связанных непосредственно с химией. 

 Составляющими предмета «Химия» являются базовые курсы – «Органическая химия» 

и «Общая и неорганическая химия», основным компонентом содержания которых являются основы 

базовой науки: система знанийпо 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. 

 Структура содержания курсов – «Органическая химия» и «Общаяи 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. В курсе органической химии вещества рассматриваются на уровне 

классической теории строения органических соединений, а также на уровне стереохимическихи 

электронных представлений о строении веществ. Сведения об изучаемых в курсе веществах даются в 

развитии – от углеводородов до сложных биологически активных соединений. В курсе органической 

химии получают развитие сформированные на уровне основного общего образования первоначальные 
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представления о химической связи, классификационных признаках веществ, зависимости свойств 
веществ от их строения, о химической реакции. 

 Впредмете «Химия»базового уровнярассматриваетсяизученный на уровнеосновного 

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 изменение функций этого закона – от обобщающей до 

объясняющей и прогнозирующей. 

 Единая система знаний о важнейших веществах, их составе, строении, свойствах и 

применении, атакжео химическихреакциях, ихсущностии закономерностяхпротеканиядополняется в 

курсах 10 и 11 классов элементами содержания, имеющими культурологический и прикладной 

характер. Этизнанияспособствуют пониманиювзаимосвязихимиисдругими науками, раскрываютеё 

роль в познавательной и практической деятельности человека, способствуют воспитанию уважения к 

процессу творчества в области теории и практических приложений химии, помогают выпускнику 

ориентироваться в общественнои личностно значимых проблемах, связанных с химией, критически 

осмысливать информацию и применять её для пополнения знаний, решения интеллектуальныхи 

экспериментальныхисследовательскихзадач. Содержаниеучебногопредмета«Химия»данногоуровня 

изучения ориентировано на формированиеу 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 химиив решенииэкологическихпроблем, атакжепроблемсбережения 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 для приобретения опыта практической и исследовательской деятельности, занимающей 

важное место в познании химии. 

 В практике преподавания химии как на уровне основного общего образования так ина 

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. 

 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, фундаментальные законы и теории химии, 

освоение языка науки, усвоениеи 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; 

развитие умений и способов деятельности, связанных с наблюдениеми объяснением 

химического эксперимента, соблюдением правил безопасного обращения с веществами. 

 Содержательная характеристика целей и задач изучения предметав программе по 

химии уточнена и скорректирована в соответствии с новыми приоритетами в системе среднего общего 

образования. Сегодня в преподавании химии в большей степени отдаётся предпочтение практической 

компоненте содержания обучения, ориентированной на подготовку выпускника оющеобразовательной 

организации, владеющего не набором знаний,а функциональной грамотностью, то есть способами и 

умениями активного получения знаний и применения их в реальной жизни для решения практических 

задач. 
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 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 

обработкиинформации, необходимыхдля приобретенияопыта деятельности, которая занимает важное 

место впознании химии,атакжедляоценки спозицийэкологическойбезопасности характеравлияния 

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 логического мышления, 

наблюдательности, собранности, аккуратности, которые особенно необходимы, в частности, при 

планировании и проведении химического эксперимента; 

воспитание уобучающихся убеждённости в гуманистической направленности химии, еёважной 

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», таким образом 

обеспечено чёткоепредставлениео том, какиезнанияи умения имеют прямоеотношениек 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). 

 Содержаниеобучения в10 классе. 

 Органическаяхимия. 

 Теоретическиеосновыорганическойхимии. 

Предмет органической химии: её возникновение, развитие и значениев 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 образцами 

органических веществ и материалами на их основе, моделирование молекул 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 представители 

алканов: физические и химические свойства (реакции замещенияи 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. 
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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 галогенированияи 

нитрования), получение и применение. Токсичность аренов. Генетическая связь между 

углеводородами, принадлежащими к различным классам. 

Природные источники углеводородов. Природный газ и попутные нефтяные газы. Нефть и её 

происхождение. Способы переработки нефти: перегонка, крекинг (термический, каталитический), 

пиролиз. Продукты переработки нефти,их применение в промышленности и в быту. Каменный угольи 

продуктыего переработки. 

Экспериментальные методы изучения веществ и их превращений: ознакомление с образцами 

пластмасс, каучуков и резины, коллекции «Нефть»и «Уголь», моделирование молекул углеводородов и 

галогенопроизводных, проведение практической работы: получение этилена и изучение его свойств. 

Расчётные задачи. 

Вычисления по уравнениюхимическойреакции (массы,объёма,количестваисходноговещества 

или продукта реакции по известным массе, объёму, количеству одного из исходных веществ или 

продуктов реакции). 

 Кислородсодержащиеорганическиесоединения. 

Предельные одноатомные спирты. Метанол и этанол: строение, физическиеи химические 

свойства (реакции с активными металлами, галогеноводородами, горение), применение. Водородные 

связи между молекулами спиртов. Действие метанола и этанола на организм человека. 

Многоатомные спирты. Этиленгликоль и глицерин: строение, физическиеи химические свойства 

(взаимодействие со щелочными металлами, качественная реакция на многоатомные спирты). Действие 

на организм человека. Применение глицерина и этиленгликоля. 

Фенол:строениемолекулы,физическиеихимическиесвойства.Токсичностьфенола. 

Применение фенола. 

Альдегиды. Формальдегид, ацетальдегид: строение, физическиеи химические свойства (реакции 

окисления и восстановления, качественные реакции), 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 представители высших карбоновых 

кислот. Мыла как соли высших карбоновых кислот, их моющее действие. 

Сложныеэфирыкакпроизводныекарбоновыхкислот.Гидролизсложныхэфиров.Жиры. 

Гидролизжиров.Применениежиров.Биологическаярольжиров. 
Углеводы: состав, классификация углеводов (моно-, ди- и полисахариды). Глюкоза – 

простейший моносахарид: особенности строения молекулы, физическиеи химические свойства 

(взаимодействие с гидроксидом меди(II), окисление аммиачным раствором оксида серебра(I), 

восстановление, брожение глюкозы), нахождение в природе, применение, биологическая роль. 

Фотосинтез. Фруктозакак изомер глюкозы. 

Крахмал и целлюлоза как природные полимеры. Строение крахмалаи 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), взаимодействие крахмала с иодом), проведение практической работы: свойства раствора 

уксусной кислоты. 

Расчётные задачи. 
Вычисления по уравнениюхимическойреакции (массы,объёма,количестваисходноговещества 

или продукта реакции по известным массе, объёму, количеству одного из исходных веществ или 

продуктов реакции). 
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 Азотсодержащиеорганическиесоединения. 

Аминокислоты как амфотерные органические соединения. Физическиеи 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 методы синтеза 

высокомолекулярных соединений – полимеризацияи поликонденсация. 

Экспериментальные методы изучения веществ и их превращений: ознакомление с образцами 
природных и искусственных волокон, пластмасс, каучуков. 

 Межпредметныесвязи. 
Реализация межпредметных связей при изучении органической химиив 10 классе 

осуществляется через использование как общих естественно-научных понятий, так и понятий, 

являющихся системными для отдельных предметов естественно-научного цикла. 

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, моющие средства, 

лекарственные и косметические препараты, материалы из искусственныхи синтетических волокон. 

 Содержаниеобучения в11 классе. 

Общаяинеорганическаяхимия. 

2.1.7.7.1.1.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. 

Периодический закон и Периодическая система химических элементов 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 

образуемыхимипростыхи сложныхвеществпо группам и периодам.Значениепериодического закона 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: катионыи анионы. 

Веществамолекулярногоинемолекулярногостроения.Законпостоянствасостававещества. 

Типыкристаллическихрешёток.Зависимость свойствавеществоттипакристаллическойрешётки. 

Понятие о дисперсных системах. Истинные и коллоидные растворы. Массовая доля вещества в 

растворе. 

Классификациянеорганическихсоединений.Номенклатуранеорганическихвеществ. 

Генетическаясвязьнеорганическихвеществ,принадлежащихкразличнымклассам. 
Химическая реакция. Классификация химических реакций в неорганическойи органической 

химии. Закон сохранения массы веществ, закон сохраненияи 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. 
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Электролитическая диссоциация. Сильные и слабые электролиты. Среда водных растворов 
веществ: кислая, нейтральная, щелочная. Реакции ионного обмена. 

Окислительно-восстановительныереакции. 

Экспериментальныеметодыизучениявеществиихпревращений:демонстрациятаблиц 

«Периодическаясистемахимическихэлементов Д.И. Менделеева», изучениемоделей кристаллических 

решёток, наблюдениеи описание демонстрационных и лабораторных опытов (разложение пероксида 

водорода в присутствии катализатора, определение среды растворов веществс помощью 

универсального индикатора, реакции ионного обмена), проведение практической работы «Влияние 

различных факторов на скорость химической реакции». 

Расчётные задачи. 

Расчёты по уравнениям химических реакций, в том числе термохимические расчёты, расчёты с 

использованием понятия «массовая доля вещества». 

 Раздел2.Неорганическая химия. 

Неметаллы.ПоложениенеметалловвПериодическойсистемехимическихэлементов Д.И. 

Менделеева и особенности строения атомов. Физические свойства неметаллов. Аллотропия неметаллов 

(на примере кислорода, серы, фосфораи углерода). 

Химические свойства важнейших неметаллов (галогенов, серы, азота, фосфора, углерода и 

кремния) и их соединений (оксидов, кислородсодержащих кислот, водородных соединений). 

Применениеважнейшихнеметалловиихсоединений. 
Металлы.ПоложениеметалловвПериодическойсистемехимическихэлементов 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. Применение металлов в бытуи технике. 

Экспериментальныеметодыизучениявеществиихпревращений:изучениеколлекции 

«Металлы и сплавы», образцов неметаллов, решение экспериментальных задач, наблюдение иописание 

демонстрационных и лабораторных опытов (взаимодействие гидроксида алюминия с растворами 

кислот и щелочей, качественные реакции на катионы металлов). 

Расчётные задачи. 

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.Межпредметныесвязи. 

Роль химии в обеспечении экологической, энергетической и пищевой безопасности, развитии 

медицины. Понятие о научных методах познания веществи химических реакций. 

Представленияобобщихнаучныхпринципахпромышленногополученияважнейшихвеществ. 

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, правила 

безопасного использования препаратов бытовой химиив повседневной жизни. 

Реализация межпредметных связей при изучении общей и неорганической химии в 11 классе 

осуществляется через использование как общихестественно-научных понятий, так и понятий, 

являющихся системнымидля 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. 
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Технология: химическая промышленность, металлургия, производство строительных 

материалов, сельскохозяйственное производство, пищевая промышленность, фармацевтическая 

промышленность, производство косметических препаратов, производство конструкционных 

материалов, электронная промышленность, нанотехнологии. 

 Планируемые результаты освоения программы по химии на уровне среднего общего 

образования. 

 ФГОС СОО 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 

результатовосвоенияпредмета«Химия»на уровнесреднегообщегообразованиявыделеныследующие 

составляющие: 

осознание обучающимися российской гражданской идентичности – готовности ксаморазвитию, 

самостоятельности и самоопределению; 

наличиемотивациикобучению; 

целенаправленное развитие внутренних убеждений личности на основе ключевых ценностей и 

исторических традиций базовой науки химии; 

готовностьиспособностьобучающихсяруководствоватьсявсвоейдеятельностиценностно- 

смысловыми установками, присущими целостной системе химического образования; 

наличиеправосознанияэкологическойкультурыиспособностиставитьцели истроить 
жизненные планы. 

 Личностные результаты освоения предмета «Химия» достигаютсяв единстве учебной и 

воспитательной деятельности в соответствиис гуманистическими, социокультурными, духовно- 

нравственными ценностямии идеалами российского гражданского общества, принятыми в обществе 

нормамии правилами поведения, способствующими процессам самопознания, саморазвития и 

нравственного становления личности обучающихся. 

 Личностные результаты освоения предмета «Химия» отражают сформированность 

опыта познавательной и практической деятельностиобучающихся по реализации принятыхв обществе 

ценностей, в том числе в части: 

1) гражданскоговоспитания: 

осознания обучающимися своих конституционных прав и обязанностей, уважения к закону и 

правопорядку; 

представления о социальных нормах и правилах межличностных отношенийв коллективе; 

готовностиксовместнойтворческойдеятельностиприсозданииучебныхпроектов,решении 

учебныхипознавательныхзадач,выполнениихимическихэкспериментов; 

способности пониматьиприниматьмотивы, намерения, логикуи аргументы другихпри анализе 

различных видов учебной деятельности; 

2) патриотическоговоспитания: 

ценностногоотношения кисторическомуинаучномунаследиюотечественнойхимии; 
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, ипринимать 

осознанные решения, ориентируясь на морально-нравственные нормы и ценности; 

готовности оценивать своё поведение и поступки своих товарищей с позиций нравственных 

иправовых норм и осознание последствий этих поступков; 

4) формированиякультурыздоровья: 
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пониманияценностейздоровогоибезопасногообразажизни,необходимостиответственного отношения 
к собственному физическому и психическому здоровью; 

соблюденияправилбезопасногообращениясвеществамивбыту,повседневнойжизниив трудовой 

деятельности; 

пониманияценностиправилиндивидуальногоиколлективногобезопасногоповеденияв ситуациях, 

угрожающих здоровью и жизни людей; 

осознанияпоследствийинеприятиявредныхпривычек(употребленияалкоголя,наркотиков, курения); 

5) трудовоговоспитания: 

коммуникативнойкомпетентностивучебно-исследовательскойдеятельности,общественно полезной, 

творческой и других видах деятельности; 

установкинаактивноеучастиеврешениипрактическихзадачсоциальнойнаправленности(в рамках 

своего класса, школы); 

интересакпрактическомуизучениюпрофессийразличногорода, втомчисленаоснове 

применения предметных знаний по химии; 

уваженияктруду,людямтрудаирезультатамтрудовойдеятельности; 

готовности к осознанному выбору индивидуальной траектории образования, будущейпрофессии 

и реализации собственных жизненных планов с учётом личностных интересов, способностей к химии, 

интересов и потребностей общества; 

6) экологическоговоспитания: 
экологическицелесообразногоотношениякприроде,какисточникусуществованияжизнина 

Земле; 

пониманияглобальногохарактераэкологическихпроблем,влиянияэкономическихпроцессов 

насостояниеприроднойисоциальнойсреды; 

осознания необходимости использования достижений химии для решения вопросов 

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 деятельности 

экологической направленности, умения руководствоватьсяими в познавательной, коммуникативной и 

социальной практике, способностии умения активно противостоять идеологии хемофобии; 

7) ценностинаучногопознания: 

сформированности мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 

общественной практики; 

понимания специфики химии как науки, осознания её роли в формировании рационального 

научного мышления, создании целостного представленияоб окружающем мире как о единстве природы 

и человека, в познании природных закономерностей и решении проблем сохранения природного 

равновесия; 

убеждённостивособойзначимости химии длясовременной цивилизации:веёгуманистической 

направленности и важной роли в создании новой базы материальной культуры, решении глобальных 

проблем устойчивого развития человечества – сырьевой, энергетической, пищевой и экологической 

безопасности,в развитии медицины, обеспечении условий успешного труда и экологически 

комфортной жизни каждого члена общества; 

естественно-научной грамотности: понимания сущности методов познания, используемых в 

естественныхнауках, способности использовать получаемые знания для анализа и объясненияявлений 

окружающего мира и происходящихв 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; 
готовности и способности к непрерывному образованию и самообразованию,к активному 

получению новых знаний по химии в соответствии с жизненными потребностями; 
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интересакособенностям трудав различныхсферахпрофессиональнойдеятельности. 

 Метапредметные результаты освоения учебного предмета «Химия»на уровнесреднего 

общего образования включают: 

значимые для формирования мировоззрения обучающихся междисциплинарные 

(межпредметные) общенаучные понятия, отражающие целостность научной картины мира испецифику 

методов познания, используемыхв 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), 

обеспечивающие формирование функциональной грамотностии социальной компетенции 

обучающихся; 

способность обучающихся использовать освоенные междисциплинарные, мировоззренческие 

знания и универсальные учебные действия в познавательнойи социальной практике. 

 Метапредметные результаты отражают овладение универсальными учебными 

познавательными, коммуникативными и регулятивными действиями. 

 Овладениеуниверсальнымиучебнымипознавательнымидействиями: 

1) базовыелогические действия: 

самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, всестороннееё рассматривать; 

определятьцелидеятельности,задаваяпараметрыикритерииихдостижения,соотносить 

результатыдеятельностиспоставленнымицелями; 

использовать при освоении знаний приёмы логического мышления – выделять характерные 

признаки понятий и устанавливать их взаимосвязь, использовать соответствующие понятия для 

объяснения отдельных фактов и явлений; 

выбиратьоснованияикритериидляклассификации веществихимическихреакций; 

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, 

преобразовывать модельные представления – химический знак (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: 

владетьосновамиметодовнаучногопознаниявеществихимическихреакций; 
формулировать цели и задачи исследования, использовать поставленныеи самостоятельно 

сформулированные вопросы в качестве инструмента познанияи основы для формирования гипотезы по 
проверке правильности высказываемых суждений; 

владеть навыками самостоятельного планирования и проведения ученических экспериментов, 

совершенствовать умения наблюдать за ходомпроцесса, самостоятельно прогнозироватьего 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 инепротиворечивость; 

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; 
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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 (физические и математические) знакиисимволы,формулы, аббревиатуры, 

номенклатуру; 

использоватьипреобразовыватьзнаково-символическиесредстванаглядности. 

2.1.7.8.6.2. Овладение универсальными коммуникативными действиями: 

задавать вопросыпо существуобсуждаемойтемыв ходе диалогаи/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 выводыпо результатам проведённых исследований путём согласования позиций входе 

обсуждения и обмена мнениями. 

2.1.7.8.6.3.Овладениеуниверсальнымирегулятивнымидействиями: 
самостоятельно планировать и осуществлять свою познавательную деятельность, определяя её 

цели и задачи, контролировать и по мере необходимости корректировать предлагаемый алгоритм 

действий при выполнении учебныхи исследовательских задач, выбирать наиболее эффективный способ 

их решенияс учётом получения новых знаний о веществах и химических реакциях; 

осуществлятьсамоконтрольсвоейдеятельностинаосновесамоанализаисамооценки. 

 Предметные результаты освоения программы среднего общего образования по химии 

на базовом уровне ориентированы на обеспечение преимущественно общеобразовательной и 

общекультурнойподготовкиобучающихся.Онивключаютспецифическиедляучебногопредмета 

«Химия»научные знания, умения и способы действий поосвоению, интерпретациии преобразованию 

знаний, виды деятельностипо получениюновогознанияи применениюзнанийв различныхучебныхи 

реальных жизненных ситуациях, связанных с химией. В программе по химии предметные результаты 

представлены по годам изучения. 

 К концу обучения в 10 классе предметные результаты освоения курса «Органическая 

химия» отражают: 

сформированность представлений о химической составляющейестественно-научной картины 

мира, роли химии в познании явлений природы,в формировании мышления и культуры личности, её 

функциональной грамотности, необходимой для решения практических задач и экологически 

обоснованного отношения к своему здоровью и природной среде; 

владениесистемойхимическихзнаний,котораявключает: 

основополагающие понятия (химический элемент, атом, электроннаяоболочка атома, молекула, 

валентность, электроотрицательность, химическая  связь,  структурная формула (развёрнутая и 

сокращённая),моль,молярнаямасса,молярныйобъём,углеродныйскелет,функциональнаягруппа, радикал,

 изомерия, изомеры, гомологический ряд, гомологи, углеводороды, кислород и 

азотсодержащиесоединения,мономер,полимер,структурноезвено,высокомолекулярныесоединения); 

теорииизаконы(теориястроенияорганическихвеществА.М. Бутлерова,законсохранения 

массывеществ); 

закономерности,символическийязыкхимии; 

мировоззренческие знания, лежащие в основе понимания причинностии системности 

химических явлений, фактологические сведения о свойствах, составе, получении и безопасном 

использовании важнейших органических веществ в бытуи практической деятельности человека; 

сформированность умений выявлять характерные признаки понятий, устанавливать их 

взаимосвязь, использовать соответствующие понятияпри описании состава, строения и превращений 

органических соединений; 

сформированность умений использовать химическую символикудля составлениямолекулярных 

и структурных (развёрнутой, сокращённой) формул органических веществ и уравнений химических 

реакций, изготавливать модели молекул органических веществ для иллюстрации их химическогои 

пространственного строения; 



113  

сформированность умений устанавливать принадлежность изученных органических 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 кислота,глюкоза, 

фруктоза, крахмал, целлюлоза, глицин); 

сформированность умения определять виды химической связи в органических соединениях 

(одинарные и кратные); 

сформированностьуменияприменятьположениятеориистроенияорганическихвеществ А.М. 

Бутлерова для объяснения зависимости свойств веществ от их состава и строения; закон сохранения 

массы веществ; 

сформированность умений характеризовать состав, строение, физическиеи химическиесвойства 

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, 

количестваисходноговеществаилипродукта реакциипоизвестным массе,объёму, количествуодного из 

исходных веществили продуктов реакции); 

сформированность умений владеть системой знаний об основных методах научного познания, 

используемых в химии при изучении веществ и химических явлений (наблюдение, измерение, 

эксперимент, моделирование), использовать системные химические знания для принятия решений в 

конкретных 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, качественные 

реакции органических веществ, денатурация белковпри 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; 

сформированностьуменийкритическианализироватьхимическуюинформацию,получаемуюиз 

разных источников (средства массовой информации, Интернет и других); 

сформированность умений соблюдать правила экологически целесообразного поведения в быту 

и трудовой деятельности в целях сохранения своего здоровьяи окружающей природной среды, 

осознавать опасность воздействия на живые организмы определённых органических веществ, понимая 

смысл показателя ПДК (предельно допустимой концентрации), 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 составляющейестественно-научной картины 

мира, роли химии в познании явлений природы,в формировании мышления и культуры личности, её 

функциональной грамотности, необходимой для решения практических задач и экологически 

обоснованного отношения к своему здоровью и природной среде; 
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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); 

теорииизаконы(теорияэлектролитическойдиссоциации,периодическийзакон Д.И. Менделеева, 

закон сохранения массы веществ, закон сохраненияи 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 умений выявлять характерные признаки понятий, устанавливать их 

взаимосвязь, использовать соответствующие понятияпри описании неорганических веществ и их 

превращений; 

сформированность умений использовать химическую символикудля 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 элементовв 

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; 

сформированность умений устанавливать принадлежность неорганических веществ по их 

составу к определённому классу/группе соединений (простые вещества – металлы и неметаллы, 

оксиды, основания, кислоты, амфотерные гидроксиды, соли); 

сформированность умений раскрывать смысл периодического закона Д.И. Менделеева и 

демонстрировать его систематизирующую, объяснительнуюи прогностическую функции; 

сформированность умений характеризовать электронное строение атомов химическихэлементов 

1–4 периодов Периодической системы химических элементов Д.И. Менделеева, используя понятия «s-, 

p-, d-электронные орбитали», «энергетические уровни», объяснять закономерности изменения свойств 

химических элементов и их соединений по периодам и группам Периодической системы химических 

элементов Д.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; 

сформированность умения классифицировать химические реакциипо различным признакам 

(числу и составу реагирующих веществ, тепловому эффекту реакции, изменению степеней окисления 

элементов, обратимости реакции, участию катализатора); 

сформированность умений составлять уравнения реакций различных типов, полные и 

сокращённые уравненияреакцийионногообмена, учитываяусловия,прикоторыхэтиреакцииидутдо 

конца; 

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; 

сформированность умений объяснять зависимость скорости химической реакции от различных 

факторов; характер смещения химического равновесияв зависимости от внешнего воздействия 

(принцип Ле Шателье); 
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сформированность умений характеризовать химические процессы, лежащиев основе 

промышленного получения серной кислоты, аммиака, а также сформированность представлений об 

общих научных принципах и экологических проблемах химического производства; 

сформированность умений проводить вычисления с использованием понятия «массовая доля 

вещества в растворе», объёмных отношений газов при химических реакциях, массы вещества или 

объёма газов по известномуколичествувещества, массе или объёмуодного 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 задач по темам «Металлы» и «Неметаллы») в соответствиис 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; 

сформированностьуменийкритическианализироватьхимическуюинформацию,получаемуюиз 

разных источников (средства массовой коммуникации, Интернет и других); 

сформированность умений соблюдать правила экологически целесообразного поведения в быту 

и трудовой деятельности в целях сохранения своего здоровьяи окружающей природной среды, 

осознавать опасность воздействия на живые организмы определённых веществ, понимая смысл 

показателя ПДК, пояснятьна примерах способы уменьшения и предотвращения их вредного 

воздействияна 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. 

 

 Рабочаяпрограммапоучебномупредмету«Химия»(углублённыйуровень). 

 Рабочая программа по учебномупредмету «Химия» (углублённый уровень) (предметная 

область «Естественно-научные предметы») (далее соответственно – программа по химии, химия) 

включает пояснительную записку, содержание обучения, планируемые результаты освоенияпрограммы 

по химии. 

 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. 

 Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые предлагаются для 

обязательного изучения в каждом классе на уровне среднего общего образования. 

 Планируемые результаты освоения программы по химии включают личностные, 

метапредметные результаты за весь период обучения на уровне среднего общего образования, а также 

предметные достижения обучающегосяза каждый год обучения. Научно-методической основой для 

разработки планируемых результатов освоения программы по химии для уровня среднего общего 

образования является системно-деятельностный подход. 

 Пояснительнаязаписка. 

 Программа по химии на уровне среднего общего образования разработана на основе 

требований к результатам освоения основной образовательной программы среднего общего 

образования, представленныхв ФГОС СОО. 

 Химиянауровнеуглублённогоизучениязанимаетважноеместовсистеме 
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естественно-научного образования учащихся 10–11 классов. Изучение предмета, реализуемое в 

условиях дифференцированного, профильного обучения, призвано обеспечитьобщеобразовательную и 

общекультурную подготовку выпускников школы, необходимую для адаптации их к быстро 

меняющимся условиям жизни в социуме, а также для продолжения обученияв организациях 

профессионального образования, в которых химия является однойиз приоритетных дисциплин. 

 В программе по химии назначение предмета «Химия» получает подробную 

интерпретацию в соответствии с основополагающими положениями ФГОС СОО о 

взаимообусловленности целей, содержания, результатов обученияи требований к уровню подготовки 

выпускников. Свидетельством тому являются следующие выполняемые программой по химии 

функции: 

информационно-методическая, реализация которой обеспечивает получение представления о 

целях, содержании, общей стратегии обучения, воспитанияи развития обучающихся средствами 

предмета, изучаемого в рамках конкретного профиля; 

организационно-планирующая,котораяпредусматриваетопределение: 

принципов структурирования и последовательности изучения учебного материала, 

количественных и качественных его характеристик; 

подходов к формированию содержательной основы контроля и оценки образовательных 

достижений обучающихся в рамках итоговой аттестации в форме единого государственного экзамена 

по химии. 

 Программадляуглублённогоизученияхимии: 

устанавливает инвариантное предметное содержание, обязательноедля изучения в рамках 

отдельных профилей, предусматривает распределениеи структурирование его по классам, основным 

содержательным линиям/разделам курса; 

даётпримерноераспределениеучебноговремени,рекомендуемогодляизученияотдельных 

тем; 

предлагаетпримернуюпоследовательностьизученияучебногоматериала сучётомлогики 

построениякурса,внутрипредметныхимежпредметныхсвязей; 
даёт методическую интерпретацию целей и задач изучения предметана углублённом уровне с 

учётом современных приоритетов в системе среднего общего образования, содержательной 

характеристики планируемых результатов освоения основной образовательной программы среднего 

общего образования (личностных, метапредметных, предметных), а также с учётом основных видов 

учебно-познавательных действий обучающегося по освоению содержания предмета. 

 По всем позициямв программепо химиипредусмотрена преемственность собучением 

химии на уровне основного общего образования. 

 Программа по химии служит ориентиром для составления авторских рабочих 

программ. За пределами установленной программой по химии обязательной (инвариантной) 

составляющей содержания учебного предмета «Химия» остаётся возможность выбора его вариативной 

составляющей, которая должна определяться в соответствии с направлением конкретного профиля 

обучения. Авторами рабочих программ может быть предложен иной подход к структурированию 

учебного материала и последовательности его изучения, своё видение путей и способов формирования 

системы предметных знаний, умений и видов учебной деятельности, а также системы способов и 

методических приёмов по развитию и воспитанию обучающихся. 

 ВсоответствиисконцептуальнымиположениямиФГОССООоназначениипредметов 

базового и углублённого уровней в системе дифференцированного обучения на уровне среднего 

общего образования химия на уровне углублённого изучения направлен на реализацию 

преемственностис последующим этапом получения химического образования в рамках изучения 

специальных естественно-научных и химических дисциплин в вузах и организациях среднего 

профессионального образования. В этой связи изучение предмета «Химия» ориентировано 

преимущественно на расширение и углубление теоретическойи практической подготовки 

обучающихся, выбравших определённый профиль обучения, в том числе с перспективойпоследующего 

получения химическогообразованияворганизацияхпрофессионального образования.В свете требований 

ФГОС СОО к планируемым результатам освоения основной образовательной 

программысреднегообщегообразованияизучениепредмета«Химия»ориентированотакжена 
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решение задач воспитания и социального развития обучающихся, на формирование у них 

общеинтеллектуальных умений, умений рационализации учебного труда и обобщённых способов 

деятельности, имеющих междисциплинарный, надпредметный характер. 

 Химиянауровнеуглублённогоизучениявключаетуглублённыекурсы– 

«Органическая химия» и «Общая и неорганическая химия». При определении подходов к отбору и 

структурной организации содержания этих курсов в программе по химии за основу принятыположения 

ФГОС СОО о различиях базового и углублённого уровней изучения предмета. 

 Основусодержаниякурсов«Органическая химия»и «Общаяинеорганическаяхимия» 

составляет совокупность предметных знаний и умений, относящихся к базовому уровню изучения 

предмета. Эта система знаний получает определённое теоретическое дополнение, позволяющее 

осознанно освоить существенно больший объём фактологического материала. На углублённом уровне 

изучения предмета обеспечена возможность значительного увеличения объёма знаний о химических 

элементах и свойствах их соединений на основе расширенияи углубления представлений о строении 

вещества, химической связии закономерностях протекания реакций, рассматриваемых с точки зрения 

химической кинетики и термодинамики. Изучение периодического законаи Периодической системы 

химических элементов базируется на современных квантовомеханических представлениях о строении 

атома. Химическая связь объясняется с точки зрения энергетических изменений при её образованиии 

разрушении, а также с точки зрения механизмов её образования. Изучение типов реакций дополняется 

формированием представлений об электрохимических процессах и электролизе расплавов и растворов 

веществ. В курсе органической химии при рассмотрении реакционной способности соединений 

уделяется особое внимание вопросам об электронных эффектах, о взаимном влиянии атомовв 

молекулах и механизмах реакций. 

 Особое значение имеет то, что на содержание курсов химии углублённого уровня 

изучения для классов определённого профиля (главным образом на их структуру и характер 

дополнений к общей системе предметных знаний) оказывают влияние смежные предметы. Так, 

например, в содержании предмета для классов химико-физического профиля большое значение будут 

иметь элементы учебного материала по общей химии. При изучении предмета в данном случае акцент 

будет сделан на общность методов познания, общность законови теорий в химии и в физике: атомно- 

молекулярная теория (молекулярная теорияв физике), законы сохранения массы и энергии, законы 

термодинамики, электролиза, представления о строении веществ и другое. 

 В содержании предмета для классов химико-биологического профиля больший 

удельный вес будет иметь органическая химия. В этом случае предоставляется возможность для более 

обстоятельного рассмотрения химической организации клетки как биологической системы, в состав 

которой входят,к примеру, такие структурные компоненты, как липиды, белки, углеводы,нуклеиновые 

кислоты и другие. При этом знания о составе и свойствах представителей основных классов 

органических веществ служат основойдля изучения сущности процессов фотосинтеза, дыхания, 

пищеварения. 

 В плане формирования основ научного мировоззрения, освоения общенаучных 

методов познания и опыта практического применения научных знаний изучение предмета «Химия» на 

углублённом уровнеоснованонамежпредметныхсвязяхс учебными предметами, входящими в состав 

предметных областей «Естественно-научные предметы», «Математика и информатика»и «Русский 

язык и литература». 

 При изучении учебного предмета «Химия» на углублённом уровне также, как на 

уровне основного и среднего общего образования (на базовом уровне), задачей первостепенной 

значимости является формирование основ науки химиикак области современного естествознания, 

практической деятельности человекаи одного из компонентов мировой культуры. Решение этой задачи 

на углублённом уровне изучения предмета предполагает реализацию таких целей, как: 

формирование представлений: 
о материальном единстве мира, закономерностях и познаваемости явлений природы, о месте 

химии в системе естественных наук и её ведущей ролив обеспечении устойчивого развития 

человечества: в решении проблем экологической, энергетической и пищевой безопасности, в развитии 

медицины, создании новых материалов, новых источников энергии, в обеспечении рационального 

природопользования,вформированиимировоззренияиобщейкультурычеловека,атакже 
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экологическиобоснованногоотношенияксвоемуздоровьюи природной среде; 
освоение системы знаний, лежащих в основе химической составляющей естественно-научной 

картины мира: фундаментальных понятий, законов и теорий химии, современных представлений о 

строении вещества на разных уровнях – атомном, ионно-молекулярном, надмолекулярном, о 

термодинамическихи кинетических закономерностях протекания химических реакций, о химическом 

равновесии, растворах и дисперсных системах, об общих научных принципах химического 

производства; 

формирование у обучающихся осознанного понимания востребованности системных 

химических знаний для объяснения ключевых идей и проблем современной химии, для объяснения и 

прогнозирования явлений, имеющих естественно-научную природу; грамотного решения проблем, 

связанных с химией, прогнозирования, анализа и оценки с позиций экологической безопасности 

последствий бытовой и производственной деятельности человека, связаннойс химическим 

производством, использованием и переработкой веществ; 

углубление представлений о научных методах познания, необходимыхдля приобретения умений 

ориентироваться в мире веществ и объяснения химических явлений, имеющих место вприроде, в 

практической деятельностии повседневной жизни. 

 В плане реализации первоочередных воспитательных и развивающих функций 

целостной системы среднего общего образования при изучении предмета «Химия» на углублённом 

уровне особую актуальность приобретают такие целии задачи, как: 

воспитаниеубеждённостивпознаваемостиявленийприроды, уважениякпроцессутворчествав 

области теоретических и прикладных исследованийв химии, формирование мировоззрения, 

соответствующего современному уровню развития науки; 

развитие мотивации к обучению и познанию, способностей к самоконтролюи самовоспитанию 

на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 

развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

обучающихся, формирование у них сознательного отношенияк самообразованию и непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности, ответственного 

отношенияк своему здоровью и потребности в здоровом образе жизни; 

формирование умений и навыков разумного природопользования, развитие экологической 

культуры, приобретение опыта общественно-полезной экологической деятельности. 

 Общее число часов, рекомендованных для изучения химиина углубленном уровне, – 

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

 Содержаниеобучения в10 классе. 

 Органическаяхимия. 

 Теоретическиеосновыорганическойхимии. 
Предмет и значение органической химии, представление о многообразии органических 

соединений. 

Электронное строение атома углерода: основное и возбуждённое состояния. Валентные 

возможности атома углерода. Химическая связь в органических соединениях. Типы гибридизации 

атомных орбиталей углерода. Механизмы образования ковалентной связи (обменный и донорно- 

акцепторный). Типы перекрывания атомных орбиталей, σ- и π-связи. Одинарная, двойная и тройная 

связь. Способы разрыва связей в молекулах органических веществ. Понятиео свободном радикале, 

нуклеофиле и электрофиле. 

Теория строения органических соединений А.М. Бутлерова и современные представления о 

структуремолекул.Значениетеориистроенияорганическихсоединений.Молекулярныеиструктурные 

формулы. Структурные формулы различных видов: развёрнутая, сокращённая, скелетная. 

Изомерия.Видыизомерии:структурная,пространственная. 

Электронные эффекты в молекулах органических соединений (индуктивныйи мезомерный 

эффекты). 

Представление о классификации органических веществ. Понятиео функциональной группе. 

Гомология. Гомологические ряды. Систематическая номенклатура органических соединений (IUPAC)и 

тривиальные названия отдельных представителей. 

Особенностииклассификацияорганическихреакций.Окислительно-восстановительные 
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реакцииворганической химии. 
Экспериментальные методы изучения веществ и их превращений: ознакомление с образцами 

органических веществ и материалами на их основе, опыты по превращениюорганических веществ при 

нагревании (плавление, обугливание и горение), конструирование моделей молекул органических 

веществ. 

 Углеводороды. 

Алканы. Гомологический ряд алканов, общая формула, номенклатураи изомерия. Электронное и 

пространственное строение молекул алканов,sp3-гибридизация атомных орбиталей углерода, σ- связь. 
Физические свойства алканов. 

Химическиесвойстваалканов: реакциизамещения,изомеризации, дегидрирования,циклизации, 

пиролиза, крекинга, горения. 

Нахождениевприроде. Способыполученияиприменениеалканов. 

Циклоалканы. Общая формула, номенклатура и изомерия. Особенности строения и химических 

свойств малых (циклопропан, циклобутан) и обычных (циклопентан, циклогексан) циклоалканов. 

Способы получения и применение циклоалканов. 

Алкены. Гомологический ряд алкенов, общая формула, номенклатура. Электронное и 

пространственное строение молекул алкенов, sp2-гибридизация атомных орбиталей углерода, σ- и π- 

связи. Структурная и геометрическая(цис-транс-) изомерия. Физические свойства алкенов. 

Химические свойства: реакции присоединения, замещения в α-положениепри двойной связи, 

полимеризации и окисления. Правило Марковникова. Качественные реакции на двойную связь. 

Способыполученияиприменениеалкенов. 
Алкадиены. Классификация алкадиенов (сопряжённые, изолированные). Особенности 

электронного строения и химических свойств сопряжённых диенов, 1,2- и 1,4-присоединение. 

Полимеризация сопряжённых диенов. Способы получения и применение алкадиенов. 

Алкины. Гомологический рядалкинов,общаяформула, номенклатураи изомерия.Электронное и 

пространственное строение молекул алкинов,sp-гибридизация атомных орбиталей углерода. 

Физические свойства алкинов. 

Химические свойства: реакции присоединения, димеризации и тримеризации, окисления. 

Кислотные свойства алкинов, имеющих концевую тройную связь. Качественные реакции на тройную 

связь. 

Способыполученияиприменениеалкинов. 
Ароматические углеводороды (арены). Гомологический ряд аренов, общая формула, 

номенклатура и изомерия. Электронное и пространственное строение молекулы бензола. Физические 

свойства аренов. 

Химические свойства бензола и его гомологов: реакции замещенияв бензольном кольце и 

углеводородном радикале, реакции присоединения, окисление гомологов бензола. Представление об 

ориентирующем действии заместителей в бензольном кольце на примере алкильных радикалов, 

карбоксильной, гидроксильной, амино- и нитрогруппы, атомов галогенов. 

Особенностихимическихсвойствстирола.Полимеризациястирола. 

Способы получения и применение ароматических углеводородов. 

Природный газ. Попутные нефтяные газы. Нефть и её происхождение. Каменный уголь и 

продукты его переработки. 

Способы переработки нефти: перегонка, крекинг (термический, каталитический), риформинг, 

пиролиз. Продукты переработки нефти,их применение в промышленности и в быту. 

Генетическаясвязьмеждуразличнымиклассами углеводородов. 
Электронное строение галогенпроизводных углеводородов. Реакции замещения галогена на 

гидроксогруппу. Действие на галогенпроизводные водногои спиртового раствора щёлочи. 

Взаимодействие дигалогеналканов с магниеми цинком. Использование галогенпроизводных 

углеводородов в быту, техникеи при синтезе органических веществ. 

Экспериментальные методы изучения веществ и их превращений: изучение физических свойств 

углеводородов (растворимость), качественных реакций углеводородов различных классов 

(обесцвечивание бромной или иодной воды, раствора перманганата калия, взаимодействие ацетилена с 

аммиачнымрастворомоксидасеребра(I)),качественноеобнаружениеуглеродаиводородав 
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органическихвеществах,получениеэтиленаиизучениеегосвойств,ознакомлениесколлекциями 

«Нефть»и «Уголь»,собразцамипластмасс,каучуковирезины,моделированиемолекул углеводородов и 

галогенпроизводных углеводородов. 

 Кислородсодержащиеорганическиесоединения. 

Предельные одноатомные спирты. Строение молекул (на примере метанолаи этанола). 

Гомологический ряд,общая формула, изомерия, номенклатураи классификация. Физические свойства 

предельных одноатомных спиртов. Водородные связи между молекулами спиртов. 

Химические свойства: реакции замещения, дегидратации, окисления, взаимодействие с 

органическими и неорганическими кислотами. Качественная реакция на одноатомные спирты. 

Действие этанола и метанола на организм человека. Способы получения и применение одноатомных 

спиртов. 

Простые эфиры, номенклатура и изомерия. Особенности физическихи химических свойств. 

Многоатомныеспирты–этиленгликольиглицерин.Физическиеихимическиесвойства: 

реакции замещения, взаимодействие с органическими и неорганическими кислотами, качественная 

реакция на многоатомные спирты. Действие на организм человека. Способы получения и применение 

многоатомных спиртов. 

Фенол. Строениемолекулы, взаимноевлияние гидроксогруппы и бензольного ядра. Физические 

свойства фенола. Особенности химических свойств фенола. Качественные реакции на фенол. 

Токсичность фенола. Способы полученияи применение фенола. Фенолформальдегидная смола. 

Карбонильные соединения – альдегиды и кетоны. Электронное строение карбонильной группы. 

Гомологические ряды альдегидов и кетонов, общая формула, изомерия и номенклатура. Физические 

свойства альдегидов и кетонов. 

Химические свойства альдегидов и кетонов: реакции присоединения. Окисление альдегидов, 

качественные реакции на альдегиды. Способы получения и применение альдегидов и кетонов. 

Одноосновные предельные карбоновые кислоты. Особенности строения молекул карбоновых 

кислот. Изомерия и номенклатура. Физические свойства одноосновных предельных карбоновыхкислот. 

Водородные связимежду молекулами карбоновых кислот. 

Химические свойства: кислотные свойства, реакция этерификации, реакциис участием 

углеводородного радикала. 

Особенностисвойствмуравьинойкислоты. 

Понятиео производныхкарбоновыхкислот–сложныхэфирах. 
Многообразие карбоновых кислот. Особенности свойств непредельныхи ароматических 

карбоновых кислот, дикарбоновых кислот, гидроксикарбоновых кислот. Представители высших 

карбоновых кислот: стеариновая, пальмитиновая, олеиновая кислоты. Способы получения и 

применение карбоновых кислот. 

Сложные эфиры. Гомологический ряд, общая формула, изомерияи номенклатура. Физическиеи 

химические свойства: гидролиз в кислой и щелочной среде. 

Жиры. Строение, физические и химические свойства жиров: гидролизв кислой и щелочной 

среде. Особенности свойств жиров, содержащих остатки непредельных жирных кислот. Жиры в 

природе. 

Мыла́каксоливысшихкарбоновыхкислот, ихмоющеедействие. 
Общаяхарактеристикауглеводов.Классификацияуглеводов(моно-,ди-иполисахариды). 
Моносахариды:глюкоза, фруктоза.Физическиесвойстваинахождениевприроде.Фотосинтез. 

Химические свойства глюкозы: реакции с участием спиртовых и альдегидной групп, спиртовоеи 

молочнокислое брожение. Применение глюкозы, её значениев жизнедеятельности организма. 

Дисахариды:сахароза,мальтоза.Восстанавливающиеиневосстанавливающиедисахариды. 

Гидролиздисахаридов.Нахождениевприродеиприменение. 

Полисахариды: крахмал, гликоген и целлюлоза. Строение макромолекул крахмала, гликогена и 

целлюлозы. Физические свойства крахмала и целлюлозы. Химические свойства крахмала: гидролиз, 

качественная реакция с иодом. Химические свойства целлюлозы: гидролиз, получение эфиров 

целлюлозы. Понятие об искусственных волокнах (вискоза, ацетатный шёлк). 

Экспериментальные методы изучения веществ и их превращений: растворимость различных 

спиртоввводе,взаимодействиеэтаноласнатрием,окислениеэтиловогоспиртавальдегидна 
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раскалённой медной проволоке, окисление этилового спирта дихроматом калия (возможно 

использование видеоматериалов), качественные реакции на альдегиды (с гидроксидом 

диамминсеребра(I) и гидроксидом меди(II)), реакция глицерина с гидроксидом меди(II), химические 

свойства раствора уксусной кислоты, взаимодействие раствора глюкозы с гидроксидом меди(II), 

взаимодействиекрахмаласиодом,решениеэкспериментальных задачпотемам«Спиртыифенолы», 

«Карбоновыекислоты.Сложныеэфиры». 

 Азотсодержащиеорганическиесоединения. 
Амины – органические производные аммиака. Классификация аминов: алифатические и 

ароматические; первичные, вторичные и третичные. Строение молекул, общая формула, изомерия, 

номенклатура и физические свойства. Химическое свойства алифатических аминов: основныесвойства, 

алкилирование, взаимодействие первичных аминов с азотистой кислотой. Соли алкиламмония. 

Анилин – представитель аминов ароматического ряда. Строение анилина. Взаимное влияние 

групп атомов в молекуле анилина. Особенности химических свойств анилина. Качественные реакции 

на анилин. 

Способы получения и применение алифатических аминов. Получение анилина из нитробензола. 

Аминокислоты.Номенклатура иизомерия.Отдельные представителиα-аминокислот:глицин, 

аланин. Физические свойства аминокислот. Химические свойства аминокислот как амфотерных 

органических соединений, реакция поликонденсации, образование пептидной связи. Биологическое 

значение аминокислот. Синтез и гидролиз пептидов. 

Белкикакприродныеполимеры.Первичная,вторичнаяитретичнаяструктурабелков. 

Химическиесвойствабелков:гидролиз,денатурация, качественныереакциинабелки. 

Экспериментальные методы изучения веществ и их превращений: растворение белков в воде, 

денатурация белков при нагревании, цветные реакции на белки, решение экспериментальных задач по 

темам «Азотсодержащие органические соединения» и «Распознавание органических соединений». 

 Высокомолекулярныесоединения. 

Основные понятия химии высокомолекулярных соединений: мономер, полимер, структурное 

звено, степень полимеризации, средняя молекулярная масса. Основные методы синтеза 

высокомолекулярных соединений – полимеризацияи поликонденсация. 

Полимерные материалы. Пластмассы (полиэтилен, полипропилен, поливинилхлорид, 

полистирол,полиметилметакрилат,поликарбонаты,полиэтилентерефталат). Утилизацияи переработка 

пластика. 

Эластомеры: натуральный каучук, синтетические каучуки (бутадиеновый, хлоропреновый, 

изопреновый). Резина. 

Волокна: натуральные (хлопок, шерсть, шёлк), искусственные (вискоза, ацетатное волокно), 

синтетические (капрон и лавсан). 

Экспериментальные методы изучения веществ и их превращений: ознакомление с образцами 

природных и искусственных волокон, пластмасс, каучуков, решение экспериментальных задач по теме 

«Распознаваниепластмассиволокон». 

Расчётные задачи. 
Нахождение молекулярной формулы органического соединения по массовым долям элементов, 

входящих в его состав, нахождение молекулярной формулы органического соединения по массе 

(объёму) продуктов сгорания, по количеству вещества (массе, объёму) продуктов реакции и/или 

исходных веществ, установление структурной формулы органического вещества на основе его 

химических свойств или способов получения, определение доли выхода продукта реакцииот 

теоретически возможного. 

 Межпредметныесвязи. 

Реализация межпредметных связей при изучении органической химиив 10 классе 

осуществляется через использование как общих естественно-научных понятий, так и понятий, 

принятых в отдельных предметах естественно-научного цикла. 

Общие естественно-научные понятия: явление, научный факт, гипотеза, теория, закон, анализ, 

синтез, классификация, наблюдение, измерение, эксперимент, модель, моделирование. 

Физика:материя,атом,электрон,протон,нейтрон,молекула,энергетический уровень, вещество, 
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тело, объём, агрегатное состояние вещества, физические величины, единицы измерения, скорость, 
энергия, масса. 

Биология: клетка,организм, экосистема, биосфера, метаболизм, наследственность, автотрофный 

и гетеротрофный тип питания, брожение, фотосинтез, дыхание, белки, углеводы, жиры, нуклеиновые 

кислоты, ферменты. 

География:полезныеископаемые,топливо. 
Технология: пищевые продукты, основы рационального питания, моющие средства, материалы 

из искусственных и синтетических волокон. 

 Содержаниеобученияв11классе. 

Общаяинеорганическаяхимия. 

2.1.8.7.1.1.Теоретическиеосновыхимии. 

Атом.Составатомныхядер. Химическийэлемент.Изотопы. 

Строение электронныхоболочек атомов, квантовые числа. Энергетические уровнии подуровни. 

Атомные орбитали. Классификация химических элементов (s-, p-, d-, f-элементы). Распределение 

электронов по атомным орбиталям. Электронные конфигурации атомов элементов первого–четвёртого 

периодов в основноми возбуждённом состоянии, электронные конфигурации ионов. 

Электроотрицательность. 
Периодический закон и Периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева. Связь 

периодического закона и Периодической системы химических элементов с современной теорией 

строения атомов. Закономерности изменения свойств химических элементов и образуемых ими 

простыхисложныхвеществпогруппамипериодам.Значениепериодическогозакона Д.И. Менделеева. 

Химическая связь. Виды химической связи: ковалентная, ионная, металлическая. Механизмы 

образования ковалентной связи: обменныйи донорно-акцепторный. Энергия и длина связи. 

Полярность, направленностьи насыщаемость ковалентной связи. Кратные связи. Водородная связь. 

Межмолекулярные взаимодействия. 

Валентность и валентные возможности атомов. Связь электронной структуры молекул с их 

геометрическим строением (на примере соединений элементов второго периода). 

Представление о комплексных соединениях. Состав комплексного иона:комплексообразователь, 

лиганды. Значение комплексных соединений. Понятиео координационной химии. 

Вещества молекулярного и немолекулярного строения. Типы кристаллических решёток 

(структур) и свойства веществ. 

Понятие о дисперсных системах. Истинные растворы. Способы выражения концентрации 

растворов: массовая доля вещества в растворе, молярная концентрация. Насыщенные и ненасыщенные 

растворы, растворимость. Кристаллогидраты. 

Классификация и номенклатура неорганических веществ. Тривиальные названия отдельных 

представителей неорганических веществ. 

Классификация химическихреакцийв неорганическойиорганическойхимии. Законсохранения 

массы веществ; закон сохранения и превращения энергиипри химических реакциях. Тепловые эффекты 

химических реакций. Термохимические уравнения. 

Скорость химической реакции, её зависимость от различных факторов. Гомогенные и 

гетерогенные реакции. Катализ и катализаторы. 

Обратимыеинеобратимыереакции.Химическоеравновесие.Факторы,влияющиенаположение 

химического равновесия: температура, давлениеи концентрации веществ, участвующих в реакции. 

Принцип Ле Шателье. 

Электролитическая диссоциация. Сильные и слабые электролиты. Степень диссоциации. Среда 

водныхрастворов:кислотная, нейтральная,щелочная.Водородныйпоказатель(pH)раствора.Гидролиз 

солей. Реакции ионного обмена. 

Окислительно-восстановительные реакции. Степень окисления. Окислительи восстановитель. 

Процессы окисления и восстановления. Важнейшие окислителии восстановители. Метод электронного 

баланса. Электролиз растворов и расплавов веществ. 

Экспериментальныеметодыизучениявеществиихпревращений:разложениепероксида 
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водорода в присутствии катализатора, модели кристаллических решёток, проведение реакций ионного 

обмена,определение среды растворов с помощью индикаторов, изучение влияния различныхфакторов 

на скорость химической реакции и положение химического равновесия. 

 Неорганическаяхимия. 

Положение неметаллов в Периодической системе химических элементов Д.И. Менделеева и 

особенности строения их атомов. Физические свойства неметаллов. Аллотропия неметаллов (на 

примере кислорода, серы, фосфораи углерода). 

Водород. Получение, физические и химические свойства: реакциис металлами и неметаллами, 

восстановительные свойства. Гидриды. 

Галогены. Нахождение в природе, способы получения, физическиеи химические свойства. 

Галогеноводороды. Важнейшие кислородсодержащие соединения галогенов. Лабораторные и 

промышленные способы получения галогенов. Применение галогенов и их соединений. 

Кислород, озон. Лабораторные и промышленные способы получения кислорода. Физические и 

химические свойства и применение кислорода и озона. Оксиды и пероксиды. 

Сера. Нахождение в природе, способы получения, физические и химические свойства. 

Сероводород, сульфиды. Оксид серы(IV), оксид серы(VI). Сернистаяи серная кислоты и их соли. 

Особенности свойств серной кислоты. Применение серы и её соединений. 

Азот. Нахождение в природе, способы получения, физические и химические свойства. Аммиак, 

нитриды. Оксиды азота. Азотистая и азотная кислоты и их соли. Особенности свойств азотнойкислоты. 

Применение азота и его соединений. Азотные удобрения. 

Фосфор. Нахождение в природе, способы получения, физическиеи химические свойства. 

Фосфиды и фосфин. Оксиды фосфора, фосфорная кислотаи её соли. Применение фосфора и его 

соединений. Фосфорные удобрения. 

Углерод, нахождение в природе. Аллотропные модификации. Физическиеи химические 

свойства простых веществ, образованных углеродом. Оксид углерода(II), оксид углерода(IV), угольная 

кислота и её соли. Активированный уголь. Применение простых веществ, образованных углеродом, и 

его соединений. 

Кремний. Нахождение в природе, способы получения, физическиеи химические свойства. 

Оксидкремния(IV),кремниеваякислота,силикаты.Применениекремнияиегосоединений.Стекло,его 

получение, виды стекла. 

Положение металлов в Периодической системе химических элементов. Особенности строения 

электронных оболочек атомов металлов. 

Общие физические свойства металлов. Применение металлов в бытуи технике. Сплавы 

металлов. 

Электрохимический ряд напряжений металлов. Общие способы получения металлов: 

гидрометаллургия, пирометаллургия, электрометаллургия. Понятиео коррозии металлов. Способы 

защиты от коррозии. 

Общая характеристика металлов IA-группы Периодической системы химических элементов. 

Натрий и калий: получение, физические и химические свойства, применение простых веществ и их 

соединений. 

Общая характеристика металлов IIA-группы Периодической системы химических элементов. 

Магний и кальций: получение, физические и химические свойства, применение простых веществ и их 

соединений. Жёсткость воды и способы её устранения. 

Алюминий:получение,физическиеихимическиесвойства,применениепростоговеществаиего 

соединений. Амфотерные свойства оксида и гидроксида алюминия, гидроксокомплексы алюминия. 

Общая характеристика металлов побочных подгрупп (Б-групп) Периодической системы 

химических элементов. 

Физические и химические свойства хрома и его соединений. Оксидыи гидроксиды хрома(II), 

хрома(III) и хрома(VI). Хроматы и дихроматы,их окислительные свойства. Получение и применение 

хрома. 

Физические и химические свойства марганца и его соединений. Важнейшие соединения 

марганца(II), марганца(IV), марганца(VI) и марганца(VII). Перманганат калия, его окислительные 

свойства. 
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Физические и химические свойства железа и его соединений. Оксиды, гидроксиды и соли 
железа(II) и железа(III). Получение и применение железаи его сплавов. 

Физические и химические свойства меди и её соединений. Получениеи применение меди и её 

соединений. 

Цинк: получение, физические и химические свойства. Амфотерные свойства оксида и 

гидроксида цинка, гидроксокомплексы цинка. Применение цинкаи его соединений. 

Экспериментальные методы изучения веществ и их превращений: изучение образцов 

неметаллов, горение серы, фосфора, железа, магния в кислороде, изучение коллекции «Металлы и 

сплавы», взаимодействие щелочных и щелочноземельных металлов с водой (возможно использование 

видеоматериалов), взаимодействие цинка и железа с растворами кислот и щелочей, качественные 

реакциина неорганические анионы, катион водорода и катионы металлов, взаимодействиегидроксидов 

алюминия и цинка с растворами кислот и щелочей, решение экспериментальных задач по темам 

«Галогены», «Сера и её соединения», «Азоти фосфор и их соединения», «Металлы главных подгрупп», 

«Металлы побочных подгрупп». 

 Химияи жизнь. 

Рольхимиивобеспеченииустойчивогоразвитиячеловечества. 

Понятиеонаучныхметодахпознанияиметодологиинаучногоисследования. 
Научные принципы организации химического производства. Промышленные способы 

получения важнейших веществ (на примере производства аммиака, серной кислоты, метанола). 

Промышленные способы получения металлов и сплавов. Химическое загрязнение окружающей средыи 

его последствия. Роль химиив обеспечении энергетической безопасности. 

Химия и здоровье человека. Лекарственные средства. Правила использования лекарственных 

препаратов. Роль химии в развитии медицины. 

Химия пищи: основные компоненты, пищевые добавки. Роль химиив обеспечении пищевой 

безопасности. 

Косметические и парфюмерные средства. Бытовая химия. Правила безопасного использования 

препаратов бытовой химии в повседневной жизни. 

Химиявстроительстве:важнейшиестроительныематериалы(цемент,бетон). 

Химия в сельском хозяйстве. Органические и минеральные удобрения. 

Современныеконструкционныематериалы,краски,стекло,керамика. 

Расчётные задачи. 

Расчёты: массы вещества или объёма газов по известному количеству вещества, массе или 

объёму одного из участвующих в реакции веществ, массы (объёма, количества вещества) продуктов 

реакции, еслиодно извеществимеетпримеси,массы (объёма,количествавещества)продукта реакции, если 

одно из веществ дано в виде раствора с определённой массовой долей растворённого вещества, 

массовой доли и молярной концентрации веществав растворе, доли выхода продукта реакции от 

теоретически возможного. 

 Межпредметныесвязи. 

Реализация межпредметных связей при изучении общей и неорганической химии в 11 классе 

осуществляется через использование как общихестественно-научных понятий, так и понятий, 

принятых в отдельных предметах естественно-научного цикла. 

Общие естественно-научные понятия: явление, научный факт, гипотеза, теория, закон, анализ, 

синтез, классификация, периодичность, наблюдение, измерение, эксперимент, модель, моделирование. 

Физика: материя, микромир, макромир, атом, электрон, протон, нейтрон, ион, изотопы, 

радиоактивность, молекула, энергетический уровень, вещество, тело, объём, агрегатное состояние 

вещества, идеальный газ, физические величины, единицы измерения, скорость, энергия, масса. 

Биология: клетка, организм, экосистема, биосфера, метаболизм, макро-и микроэлементы, белки, 

жиры, углеводы, нуклеиновые кислоты, ферменты, гормоны, круговорот веществ и поток энергии в 

экосистемах. 

География:минералы,горныепороды,полезныеископаемые,топливо,ресурсы. 
Технология: химическая промышленность, металлургия, строительные материалы, 

сельскохозяйственное производство, пищевая промышленность, фармацевтическая промышленность, 

производствокосметическихпрепаратов,производствоконструкционныхматериалов,электронная 
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промышленность, нанотехнологии. 

 Планируемые результаты освоения программы по химии (углублённый уровень) на 

уровне среднего общего образования.» 

 ФГОС СОО устанавливает требования к результатам освоения обучающимися 

программ среднего общего образования: личностным, метапредметным и предметным. 

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; 

готовностьксаморазвитию,самостоятельностиисамоопределению; 

наличие мотивации к обучению; 

готовность и способностьобучающихся руководствоватьсяпринятымивобществеправилами и 

нормами поведения; 

наличие правосознания, экологической культуры; 

способностьставитьцелиистроитьжизненныепланы. 

Личностные результаты освоения предмета «Химия» отражают сформированность опыта 

познавательной и практической деятельности обучающихся в процессе реализации образовательной 

деятельности. 

 Личностные результаты освоения предмета «Химия» отражают сформированность 

опыта познавательной и практической деятельности обучающихся в процессе реализации 

образовательной деятельности, в том числев части: 

1) гражданскоговоспитания: 

осознания обучающимися своих конституционных прав и обязанностей, уважения к закону и 

правопорядку; 

представления о социальных нормах и правилах межличностных отношенийв коллективе; 

готовностиксовместнойтворческойдеятельностиприсозданииучебныхпроектов,решении 

учебныхипознавательныхзадач,выполнениихимическихэкспериментов; 

способностипониматьиприниматьмотивы,намерения,логикуи аргументы другихпри анализе 

различных видов учебной деятельности; 

2) патриотическоговоспитания: 

ценностногоотношения кисторическомуинаучномунаследиюотечественнойхимии; 
уважения к процессу творчества в области теории и практического приложения химии, 

осознания того, что данные 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, ипринимать 

осознанные решения, ориентируясь на морально-нравственные нормы и ценности; 

готовности оценивать своё поведение и поступки своих товарищей с позиций нравственных 

иправовых норм и с учётом осознания последствий поступков; 

4) формированиякультурыздоровья: 

пониманияценностейздоровогоибезопасногообразажизни,необходимостиответственного отношения 
к собственному физическому и психическому здоровью; 

соблюденияправилбезопасногообращениясвеществамивбыту,повседневнойжизни,в трудовой 

деятельности; 

пониманияценностиправилиндивидуальногоиколлективногобезопасногоповеденияв ситуациях, 

угрожающих здоровью и жизни людей; 

осознанияпоследствийинеприятиявредныхпривычек(употребленияалкоголя,наркотиков, курения); 

5) трудовоговоспитания: 

коммуникативнойкомпетентностивучебно-исследовательскойдеятельности,общественно 
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полезной,творческойи другихвидахдеятельности; 

установки на активное участие в решении практических задач социальной направленности (в 

рамках своего класса, школы); 

интереса к практическому изучению профессий различного рода, в том числе на основе 

применения предметных знаний по химии; 

уваженияктруду,людямтрудаирезультатамтрудовойдеятельности; 
готовности к осознанному выбору индивидуальной траектории образования, будущейпрофессии 

и реализации собственных жизненных планов с учётом личностных интересов, способностей к химии, 

интересов и потребностей общества; 

6) экологическоговоспитания: 
экологическицелесообразногоотношениякприродекакисточникусуществованияжизнина 

Земле; 

пониманияглобальногохарактераэкологическихпроблем,влиянияэкономическихпроцессов 

насостояниеприроднойисоциальнойсреды; 

осознания необходимости использования достижений химии для решения вопросов 
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 деятельности 

экологической направленности, умения руководствоватьсяими в познавательной, коммуникативной и 

социальной практике, способностии умения активно противостоять идеологии хемофобии; 

7) ценностинаучногопознания: 

мировоззрения, соответствующего современному уровню развития наукии общественной 

практики; 

понимания специфики химии как науки, осознания её роли в формировании рационального 

научного мышления, создании целостного представленияоб окружающем мире как о единстве природы 

и человека, в познании природных закономерностей и решении проблем сохранения природного 

равновесия; 

убеждённостивособойзначимостихимиидлясовременнойцивилизации:в еёгуманистической 

направленности и важной роли в создании новой базы материальной культуры, в решении глобальных 

проблем устойчивого развития человечества – сырьевой, энергетической, пищевой и экологической 

безопасности,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 анализа и объяснения явлений 

окружающего мира и происходящихв 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; 

интересакпознанию,исследовательскойдеятельности; 
готовности и способности к непрерывному образованию и самообразованию,к активному 

получению новых знаний по химии в соответствии с жизненными потребностями; 

интересакособенностям трудав различныхсферахпрофессиональнойдеятельности. 

 Метапредметные результаты освоения программы по химии на уровне среднегообщего 

образования включают: 

значимые для формирования мировоззрения обучающихся междисциплинарные 

(межпредметные) общенаучные понятия, отражающие целостность научной картины мира испецифику 

методов познания, используемыхв 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), 
обеспечивающиеформированиефункциональнойграмотностиисоциальнойкомпетенции 
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обучающихся; 

способностьобучающихсяиспользоватьосвоенныемеждисциплинарные,мировоззренческие знания и 

универсальные учебные действия в познавательнойи социальной практике. 

 Метапредметные результаты отражают овладение универсальными учебными 

познавательными, коммуникативными и регулятивными действиями. 

 Овладениеуниверсальнымиучебнымипознавательнымидействиями: 

1) базовыелогические действия: 

самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, рассматривать её всесторонне; 

определятьцелидеятельности,задаваяпараметрыикритерииихдостижения,соотносить 

результатыдеятельностиспоставленнымицелями; 

использовать при освоении знаний приёмы логического мышления: выделять характерные 

признаки понятий и устанавливать их взаимосвязь, использовать соответствующие понятия для 

объяснения отдельных фактов и явлений; 

выбиратьоснованияикритериидляклассификациивеществихимическихреакций; 

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, 

преобразовывать модельные представления – химический знак (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: 

владетьосновамиметодовнаучногопознаниявеществихимическихреакций; 
формулировать цели и задачи исследования, использовать поставленныеи самостоятельно 

сформулированные вопросы в качестве инструмента познанияи основы для формирования гипотезы по 

проверке правильности высказываемых суждений; 

владеть навыками самостоятельного планирования и проведения ученических экспериментов, 

совершенствовать умениянаблюдать заходомпроцесса, самостоятельнопрогнозироватьегорезультат, 

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 инепротиворечивость; 

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 (физические и математические) знакиисимволы,формулы, аббревиатуры, 

номенклатуру; 

использоватьзнаково-символическиесредстванаглядности. 

 Овладениеуниверсальнымикоммуникативнымидействиями: 

задавать вопросыпо существуобсуждаемойтемыв ходе диалогаи/или дискуссии, высказывать 

идеи, формулировать свои предложения относительно выполнения предложенной задачи; 

выступатьспрезентациейрезультатовпознавательнойдеятельности,полученных 
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самостоятельно или совместно со сверстниками при выполнении химического эксперимента, 

практической работы по исследованию свойств изучаемых веществ, реализации учебного проекта, и 

формулировать выводыпо результатам проведённых исследований путём согласования позиций в ходе 

обсуждения и обмена мнениями. 

 Овладениеуниверсальнымирегулятивнымидействиями: 

самостоятельно планировать и осуществлять свою познавательную деятельность, определяя её 

цели и задачи, контролировать и по мере необходимости корректировать предлагаемый алгоритм 

действий при выполнении учебныхи исследовательских задач, выбирать наиболее эффективный способ 

их решенияс учётом получения новых знаний о веществах и химических реакциях; 

осуществлятьсамоконтрольдеятельностинаосновесамоанализаисамооценки. 

 Предметные результаты освоения программы по химиина углублённом уровне на 

уровне среднего общего образования включают специфические для учебного предмета «Химия» 

научные знания, умения и способы действий по освоению, интерпретации и преобразованию знаний, 

виды деятельности по получению нового знания и применению знаний в различных учебных 

ситуациях, а также в реальных жизненных ситуациях, связанных с химией.В программе по химии 

предметные результаты представлены по годам изучения. 

 Предметныерезультатыосвоениякурса«Органическаяхимия»отражают: 
сформированностьпредставлений: о месте и значении органической химиив системе 

естественных наук и её роли в обеспечении устойчивого развития человечества в решении проблем 

экологической, энергетической и пищевой безопасности, в развитии медицины, создании новых 

материалов, новых источников энергии, в обеспечении рационального природопользования, в 

формировании мировоззрения и общей культуры человека, а также экологически обоснованного 

отношения к своему здоровью и природной среде; 

владениесистемойхимическихзнаний,котораявключает: 

основополагающиепонятия –химическийэлемент, атом, ядро и электроннаяоболочка атома,s-, p-, 

d-атомные орбитали, основное и возбуждённое состояния атома, гибридизация атомных орбиталей, 

ион, молекула, валентность, электроотрицательность, степень окисления, химическая связь, моль, 

молярная масса, молярный объём, углеродный скелет, функциональная группа, радикал, структурные 

формулы (развёрнутые, сокращённые, скелетные), изомерия структурная и пространственная 

(геометрическая),изомеры,гомологическийряд,гомологи,углеводороды,кислород-иазотсодержащие 

органические соединения, мономер, полимер, структурное звено, высокомолекулярные соединения; 

теории, законы (периодический закон Д.И. Менделеева, теория строения органических веществ 

А.М. Бутлерова, закон сохранения массы веществ, закон сохранения и превращения энергии при 

химических реакциях), закономерности, символический язык химии, мировоззренческие знания, 

лежащие в основе понимания причинности и системности химических явлений; 

представления о механизмах химических реакций, термодинамическихи кинетических 

закономерностях их протекания, о взаимном влиянии атомови групп атомов в молекулах (индуктивный 

и мезомерный эффекты, ориентантыI и II рода); 

фактологические сведения о свойствах, составе, получении и безопасном использовании 

важнейших органических веществ в быту и практической деятельности человека, общих научных 

принципах химического производства(на примере производства метанола, переработки нефти); 

сформированность умений:выявлять характерные признаки понятий, устанавливать их 

взаимосвязь, использовать соответствующие понятияпри описании состава, строения и свойств 

органических соединений; 

сформированностьумений: 

использовать химическую символику для составления молекулярныхи структурных 
(развёрнутых, сокращённых и скелетных) формул органических веществ; 

составлятьуравнения химических реакций и раскрывать их сущность: окислительно- 

восстановительных реакций посредством составления электронного баланса этих реакций, реакций 

ионного обмена путём составления их полныхи сокращённых ионных уравнений; 

изготавливатьмодели молекул органических веществ для иллюстрацииих химического и 

пространственного строения; 

сформированностьумений:устанавливатьпринадлежностьизученных органических веществпо 
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их составу и строению к определённому классу/группе соединений, давать им названия по 

систематической номенклатуре (IUPAC)и приводить тривиальные названия для отдельных 

представителей органических веществ (этилен, ацетилен, толуол, глицерин, этиленгликоль, фенол, 

формальдегид, ацетальдегид, ацетон, муравьиная кислота, уксусная кислота, стеариновая, олеиновая, 

пальмитиновая кислоты, глицин, аланин, мальтоза, фруктоза, анилин, дивинил, изопрен, хлоропрен, 

стирол и другие); 

сформированность уменияопределять вид химической связи в органических соединениях 

(ковалентная и ионная связь, σ- и π-связь, водородная связь); 

сформированностьуменияприменятьположениятеориистроенияорганическихвеществА.М. 
Бутлерова для объяснения зависимости свойств веществ от их состава и строения; 

сформированность уменийхарактеризовать состав, строение, физическиеи химическиесвойства 

типичных представителей различных классов органических веществ: алканов, циклоалканов, алкенов, 

алкадиенов, алкинов, ароматических углеводородов, спиртов, альдегидов, кетонов, карбоновых кислот, 

простыхи сложных эфиров, жиров, нитросоединений и аминов, аминокислот, белков, углеводов (моно-, 

ди- и полисахаридов), иллюстрировать генетическую связь между ними уравнениями соответствующих 

химических реакций с использованием структурных формул; 

сформированность уменияподтверждать на конкретных примерах характер зависимости 

реакционной способности органических соединений от кратностии типа ковалентной связи (σ- и π- 

связи), взаимного влияния атомов и групп атомовв молекулах; 

сформированность уменияхарактеризовать источники углеводородного сырья (нефть, 

природный газ, уголь), способы его переработки и практическое применение продуктов переработки; 

сформированностьвладения системой знаний о естественно-научных методах познания – 

наблюдении, измерении, моделировании, эксперименте (реальноми мысленном) и умения применять 

эти знания; 

сформированностьумения применятьосновные операции мыслительной деятельности – анализи 

синтез, сравнение, обобщение, систематизацию, выявление причинно-следственных связей – для 

изучения свойств веществ и химических реакций; 

сформированность умений:выявлять взаимосвязь химических знанийс понятиями и 

представлениями других естественно-научных предметов для более осознанного понимания сущности 

материального единства мира, использовать системные знания поорганической химиидляобъяснения и 

прогнозирования явлений, имеющих естественно-научную природу; 

сформированность умений:проводить расчёты по химическим формулами уравнениям 

химическихреакций с использованием физическихвеличин (масса,объёмгазов, количество вещества), 

характеризующих вещества с количественной стороны: расчёты по нахождению химической формулы 

вещества по известным массовым долям химических элементов, продуктам сгорания, плотности 

газообразных веществ; 

сформированностьумений:прогнозировать,анализироватьиоценивать с позиций 

экологической безопасности последствия бытовой и производственной деятельности человека, 

связанной с переработкой веществ, использоватьполученные знания для принятияграмотныхрешений 

проблем в ситуациях, связанных с химией; 

сформированность умений:самостоятельно планировать и проводить химический эксперимент 

(получение и изучение свойств органических веществ, качественные реакции углеводородовразличных 

классов и кислородсодержащих органических веществ, решение экспериментальных задач по 

распознаваниюорганическихвеществ) ссоблюдением правилбезопасного обращения свеществами и 

лабораторнымоборудованием, формулировать цельисследования, представлятьв различнойформе 

результаты эксперимента, анализировать и оцениватьих достоверность; 

сформированностьумений: 

соблюдать правила экологически целесообразного поведения в бытуи трудовой деятельности в 

целях сохранения своего здоровья, окружающей природной среды и достижения её устойчивого 

развития; 

осознавать опасность токсического действия на живые организмы определённых органических 

веществ, понимая смысл показателя ПДК; 

анализироватьцелесообразностьпримененияорганическихвеществвпромышленностиив 
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бытус точкизрениясоотношенияриск-польза; 
сформированность умений:осуществлять целенаправленный поиск химической информации в 

различных источниках (научная и учебно-научная литература, средства массовой информации, 

Интернет и другие), критически анализировать химическую информацию, перерабатывать её и 

использоватьв соответствии с поставленной учебной задачей. 

2.1.8.8.8. Предметныерезультатыосвоениякурса«Общаяинеорганическаяхимия»отражают: 

сформированность представлений: 

о материальном единстве мира, закономерностях и познаваемости явлений природы, о месте и 

значении химии в системе естественных наук и её ролив обеспечении устойчивого развития, в решении 

проблем экологической, энергетической и пищевой безопасности, в развитии медицины, создании 

новых материалов, новых источников энергии, в обеспечении рационального природопользования, в 

формировании мировоззрения и общей культуры человека,а также экологически обоснованного 

отношения к своему здоровью и природной среде; 

сформированность владения системой химических знаний, которая включает: 

основополагающиепонятия–химическийэлемент,атом,ядроатома,изотопы,электронная 

оболочка атома, s-, p-, d-атомные орбитали, основное и возбуждённое состояния атома, гибридизация 

атомных орбиталей, ион, молекула, валентность, электроотрицательность, степень окисления, 

химическая связь (ковалентная, ионная, металлическая, водородная), кристаллическая решётка, 

химическая реакция, раствор, электролиты, неэлектролиты, электролитическая диссоциация, степень 

диссоциации, водородный показатель, окислитель, восстановитель, тепловой эффект химической 

реакции, скорость химической реакции, химическое равновесие; 

теорииизаконы(теорияэлектролитическойдиссоциации,периодическийзакон Д.И. Менделеева, 

закон сохранения массы веществ, закон сохраненияи превращения энергии при химических реакциях, 

закон постоянства состава веществ, закон действующих масс), закономерности, символический язык 

химии, мировоззренческие знания, лежащие в основе понимания причинностии системности 

химических явлений; современные представления о строении вещества на атомном, ионно-

молекулярном и надмолекулярном уровнях; 

представления о механизмах химических реакций, термодинамическихи кинетических 

закономерностях их протекания, о химическом равновесии, растворах и дисперсных системах; 

фактологические сведения о свойствах, составе, получении и безопасном использовании 

важнейших неорганических веществ в быту и практической деятельности человека, общих научных 

принципах химического производства; 

сформированность умений:выявлять характерные признаки понятий, устанавливатьих 

взаимосвязь, использоватьсоответствующие понятияпри описании неорганических веществ и их 

превращений; 

сформированность уменияиспользовать химическую символикудля составления формул 

веществ и уравнений химических реакций, систематическую номенклатуру (IUPAC) и тривиальные 

названия отдельных веществ; 

сформированность умения определять валентность и степень окисления химических элементовв 

соединениях, вид химической связи (ковалентная, ионная, металлическая, водородная), тип 

кристаллической решётки конкретного вещества; 

сформированность уменияобъяснять зависимость свойств веществот вида химической связи и 

типа кристаллической решётки, обменныйи донорно-акцепторный механизмы образования 

ковалентной связи; 

сформированностьумений: 
классифицировать: неорганические вещества по их составу, химические реакции по различным 

признакам (числу и составу реагирующих веществ, тепловому эффекту реакции, изменению степеней 

окисления элементов, обратимости, участию катализатора и другие); 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации изучаемых веществ и 

химических реакций; 

сформированность уменияраскрывать смысл периодического закона Д.И. Менделеева и 

демонстрировать его систематизирующую, объяснительнуюи прогностическую функции; 

сформированностьумений: 
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характеризовать электронное строение атомов и ионов химических элементов первого– 

четвёртого периодов Периодической системы Д.И. Менделеева, используя понятия «энергетические 

уровни», «энергетические подуровни», «s-, p-, d-атомные орбитали», «основное и возбуждённое 

энергетические состояния атома»; 

объяснять закономерности изменения свойств химических элементови их соединений по 

периодам и группам Периодической системы Д.И. Менделеева, валентные возможности атомов 

элементов на основе строения их электронных оболочек; 

сформированность умений:характеризовать (описывать) общие химические свойства веществ 

различных классов, подтверждать существование генетической связи между неорганическими 

веществами с помощью уравнений соответствующих химических реакций; 

сформированностьуменияраскрывать сущность: 

окислительно-восстановительных реакций посредством составления электронного баланса этих 

реакций; реакций ионного обмена путём составленияих полных и сокращённых ионных уравнений; 

реакцийгидролиза; 

реакцийкомплексообразования(напримерегидроксокомплексовцинкаиалюминия); 
сформированность уменияобъяснять закономерности протекания химических реакций с учётом 

их энергетических характеристик, характер изменения скорости химической реакции в зависимости от 

различных факторов, а также характер смещения химического равновесия под влиянием внешних 

воздействий (принцип Ле Шателье); 

сформированность уменияхарактеризовать химические реакции, лежащиев основе 

промышленного получения серной кислоты, аммиака, общие научные принципы химических 

производств; целесообразность применения неорганических веществ в промышленности и в быту с 

точки зрения соотношения риск-польза; 

сформированностьвладения системой знаний о методах научного познания явлений природы – 

наблюдение, измерение, моделирование, эксперимент (реальный и мысленный), используемых в 

естественных науках, умения применять эти знания при экспериментальном исследовании веществ и 

для объяснения химических явлений, имеющих место в природе, практической деятельности человекаи 

в повседневной жизни; 

сформированность умениявыявлять взаимосвязь химических знанийс понятиями и 

представлениями других естественно-научных предметов для более осознанного понимания 

материального единства мира; 

сформированностьуменияпроводитьрасчёты: 

с использованием понятий «массовая доля вещества в растворе» и «молярная концентрация»; 

массывеществаилиобъёмагазапоизвестномуколичествувещества,массеилиобъёмуодного 

изучаствующихвреакциивеществ; 

теплового эффекта реакции; 

значения водородного показателя растворов кислот и щелочей с известной степенью 

диссоциации; 

массы (объёма, количества вещества) продукта реакции,еслиодно из исходныхвеществ дано в 

виде раствора с определённой массовой долей растворённого вещества или дано в избытке (имеет 

примеси); 

доливыходапродуктареакции; 

объёмных отношений газов; 

сформированность умений:самостоятельно планировать и проводить химический эксперимент 

(проведение реакций ионного обмена, подтверждение качественного состава неорганических веществ, 

определение среды раствороввеществ спомощью индикаторов, изучение влиянияразличныхфакторов 

наскоростьхимическойреакции,решениеэкспериментальныхзадачпотемам«Металлы»и 

«Неметаллы») с соблюдением правил безопасного обращенияс веществами и лабораторным 

оборудованием, формулировать цель исследования, представлятьв различной форме результаты 

эксперимента, анализировать и оценивать их достоверность; 

сформированность умений:соблюдать правила пользования химической посудой и 

лабораторным оборудованием, обращения с веществами в соответствиис инструкциями по 

выполнениюлабораторныххимическихопытов,экологическицелесообразногоповедениявбытуи 
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трудовой деятельности в целях сохранения своего здоровья, окружающей природной среды и 

достижения её устойчивого развития, осознаватьопасность токсического действия на живыеорганизмы 

определённых неорганических веществ, понимая смысл показателя ПДК; 

сформированность умений: осуществлять целенаправленный поиск химической информации в 

различных источниках (научная и учебно-научная литература, средства массовой информации, 

Интернет и другие), критически анализировать химическую информацию, перерабатывать её и 

использовать в соответствии с поставленной учебной задачей. 

 

 Рабочаяпрограммапоучебномупредмету«Биология»(углублённыйуровень). 

 Рабочая программа по учебному предмету «Биология» (углублённый уровень) 

(предметная область «Естественно-научные предметы») (далее соответственно – программа по 

биологии, биология) включает пояснительную записку, содержание обучения, планируемыерезультаты 

освоения программы по биологии. 

 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. 

 Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые предлагаются для 

обязательного изучения в каждом классе на уровне среднего общего образования. 

 Планируемые результаты освоения программы по биологии включают личностные, 

метапредметные результаты за весь период обучения на уровне среднего общего образования, а также 

предметные достижения обучающегосяза каждый год обучения. 

 Пояснительнаязаписка. 
 Программапо биологиина уровнесреднегообщегообразованияразработана наоснове 

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ«Об образовании в Российской Федерации», ФГОС СОО, 

Концепции преподавания учебного предмета «Биология» и основных положений федеральной рабочей 

программы воспитания. 

 Биология углублённого уровня изучения (10–11 классы) является одним из 

компонентов предметной области «Естественно-научные предметы». Согласно положениям ФГОС 

СОО профильные учебные предметы, изучаемыена углублённом уровне, являются способом 

дифференциации обучения на уровне среднего общего образования и призваны обеспечить 

преемственность между основным общим, средним общим, средним профессиональным и высшим 

образованием. В то же время каждый из этих учебных предметов должен быть ориентирован на 

приоритетное решение образовательных, воспитательныхи развивающих задач, связанных с 

профориентацией обучающихсяи стимулированием интереса к конкретной области научного знания, 

связанногос биологией, медициной, экологией, психологией, спортом или военным делом. 

 Программа по биологии даёт представление о цели и задачах изучения 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, 

благодаря чему просматривается направленностьна последующее развитие биологических знаний, 

ориентированныхна формирование естественно-научного мировоззрения, экологического мышления, 

представлений о здоровом образе жизни, на воспитание бережного отношенияк окружающей 

природнойсреде.Впрограммепобиологиитакжепоказанывозможностиучебногопредмета 

«Биология» в реализации требований ФГОС СООк планируемым личностным, метапредметным и 

предметным результатам обученияи в формировании основных видов учебно-познавательной 

деятельности обучающихся по освоению содержания биологического образования на уровне среднего 

общего образования. 

 Программа по биологии является ориентиром для составления авторских рабочих 

программ. Авторами рабочих программ может быть предложен свой подход к структурированию и 

последовательностиизученияучебногоматериала,своёвидениеспособовформированияу 
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обучающихся предметных знаний и умений, а также методов воспитания и развития средствами 
учебного предмета «Биология». 

 Биология на уровне среднего общего образования завершает биологическое 

образование в школе и ориентирован на расширениеи углубление знаний обучающихся о живой 

природе, основах молекулярнойи 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 образования в вузах и 

организациях среднего профессионального образования. Основу его содержания составляет система 

биологических знаний, полученных при изучении обучающимися соответствующих систематических 

разделов биологии на уровне основного общего образования, в 10–11 классахэти знания получают 

развитие. Так, расширены и углублены биологические знанияо растениях, животных, грибах, 

бактериях, организме человека, общих закономерностях жизни, дополнительно включены 

биологические сведения прикладного и поискового характера, которые можно использовать как 

ориентиры для последующего выборапрофессии. Возможнатакже интеграциябиологическихзнаний с 

соответствующими знаниями, полученными обучающимися при изучении физики, химии, географии и 

математики. 

 Структура программы по биологии отражает системно-уровневыйи эволюционный 

подходы к изучению биологии. Согласно им, изучаются свойстваи закономерности, характерные для 

живых систем разного уровня организации, эволюции органического мира на Земле, сохранения 

биологического разнообразия планеты. Так, в 10 классе изучаются основы молекулярной и клеточной 

биологии, эмбриологии и биологии развития, генетики и селекции, биотехнологиии синтетической 

биологии, актуализируются знания обучающихся по ботанике, зоологии, анатомии, физиологии 

человека. В 11 классе изучаются эволюционное учение, основы экологии и учение о биосфере. 

 Биология призван обеспечить освоение обучающимися биологических теорий и 

законов, идей, принципов и правил, лежащих в основе современной естественно-научной картины 

мира, знаний о строении, многообразиии особенностях клетки, организма, популяции, биоценоза, 

экосистемы,о выдающихся научных достижениях, современных исследованияхв биологии, прикладных 

аспектах биологических знаний. Для развитияи 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 углублённомуровне – овладение 

обучающимися знаниями о структурно-функциональной организации живых систем разного ранга и 

приобретение умений использовать эти знания в формировании интереса к определённой области 

профессиональной деятельности, связанной с биологией, или к выбору учебного заведениядля 

продолжения биологического образования. 

 Достижение цели изучения учебного предмета «Биология»на углублённом уровне 

обеспечивается решением следующих задач: 

освоение обучающимися системы биологических знаний: об основных биологических теориях, 

концепциях, гипотезах, законах, закономерностяхи правилах, составляющих современную естественно-

научную картину мира;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, эмбриологии и биологии 

развития, генетики и селекции, биотехнологиии 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; 

устанавливатьсвязьмеждуразвитиембиологииисоциально-экономическимииэкологическими 
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проблемами человечества; оценивать последствия своей деятельности по отношению к окружающей 

природной среде, собственному здоровью и здоровью окружающих 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; 

развитиеуобучающихсяинтеллектуальныхи творческихспособностейв процессезнакомствас 

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 грамотности, общей культуры 

поведения в природе; интеграции естественно-научных знаний; 

приобретение обучающимися компетентности в 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 уменийв 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 для изучения биологиина углубленномуровне, 

– 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 осуществляется 

с учётом специфики его содержания и направленностина продолжение биологического образования в 

организациях среднего профессионального и высшего образования. 

 Обязательным условием при обучении биологии на углублённом уровне является 

проведение лабораторных и практических работ. Также участие обучающихся в выполнениипроектных 

и учебно-исследовательских работ, тематика которых определяется учителем на основе имеющихся 

материально-технических ресурсов и местных природных условий. 

Содержаниеобученияв10классе. 102 ч, из 

них 1 ч – резервное время. 

Содержание программы, выделенное курсивом, не входитв проверкугосударственнойитоговой 

аттстации (ГИА). 

 Тема1.Биологиякак наука. 

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, связанные с биологией. Значение биологиив 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»,«Системабиологическихнаук». 

 Тема2.Живыесистемыиихизучение. 
Живые системы как предмет изучения биологии. Свойства живых систем: единствохимического 

состава, дискретность и целостность, сложностьи упорядоченность структуры, открытость, 

самоорганизация, самовоспроизведение, раздражимость, изменчивость, рост и развитие. 

Уровни организации живых систем: молекулярный, клеточный, тканевый, организменный, 

популяционно-видовой, экосистемный (биогеоценотический), биосферный. Процессы, происходящиев 

живых системах. Основные признаки живого. Жизнь как форма существования материи. Науки, 

изучающие живые системы на разных уровнях организации. 
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Изучение живых систем. Методы биологической науки. Наблюдение, измерение, эксперимент, 

систематизация, метаанализ. Понятие о зависимойи независимой переменной. Планирование 

эксперимента. Постановкаипроверкагипотез.Нулевая гипотеза.Понятие выборкииеё достоверность. 

Разбросв биологических данных. Оценка достоверности полученных результатов. Причиныискажения 

результатов эксперимента. Понятие статистического теста. 

Таблицы и схемы: «Основные признаки жизни», «Биологические системы», «Свойства живой 

материи»,«Уровни организации живойприроды»,«Строениеживотнойклетки»,«Тканиживотных», 

«Системы органов человеческого организма», «Биогеоценоз», «Биосфера», «Методы изучения живой 

природы». 

Оборудование: лабораторное оборудование для проведения наблюдений, измерений, 

экспериментов. 

Практическаяработа«Использованиеразличныхметодовприизученииживыхсистем». 

 Тема3.Биологияклетки. 

Клетка–структурно-функциональнаяединицаживого.Историяоткрытияклетки.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. Электронная 

микроскопия. 

Демонстрации: 

Портреты:Р.Гук, А. Левенгук,Т.Шванн, М.Шлейден,Р.Вирхов,К.М.Бэр. 

Таблицыисхемы:«Световоймикроскоп»,«Электронныймикроскоп»,«Историяразвития методов 

микроскопии». 

Оборудование: световоймикроскоп,микропрепараты растительных,животныхибактериальных 

клеток. 

Практическаяработа«Изучениеметодовклеточнойбиологии(хроматография,электрофорез, 

дифференциальное центрифугирование, ПЦР)». 

 Тема4.Химическаяорганизацияклетки. 
Химический состав клетки. Макро-, микро- и ультрамикроэлементы. Водаи её роль как 

растворителя, реагента, участие в структурировании клетки, теплорегуляции. Минеральные вещества 

клетки, их биологическая роль. Роль катионов и анионов в клетке. 

Органические вещества клетки. Биологические полимеры. Белки. Аминокислотный состав 

белков. Структуры белковой молекулы. Первичная структура белка, пептидная связь. Вторичная, 

третичная, четвертичная структуры. Денатурация. Свойства белков. Классификация белков. 

Биологические функции белков. 

Углеводы. Моносахариды, дисахариды, олигосахариды и полисахариды. Общий план строенияи 

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, способностьк 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. Секвенирование ДНК. 

Структурная биология: биохимические и биофизические исследования состава и 
пространственной структуры биомолекул. 

Демонстрации: 

Портреты:Л.Полинг,Дж.Уотсон,Ф.Крик,М.Уилкинс,Р.Франклин,Ф.Сэнгер,С.Прузинер. 

Диаграммы:«Распределениехимическихэлементоввнеживойприроде»,«Распределение химических 
элементов в живой природе». 

Таблицыисхемы:«Периодическаятаблицахимическихэлементов»,«Строениемолекулы 

воды»,«Веществавсоставеорганизмов»,«Строениемолекулыбелка»,«Структурыбелковой 
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молекулы»,«Строениемолекулуглеводов»,«Строениемолекуллипидов»,«Нуклеиновыекислоты», 

«СтроениемолекулыАТФ». 

Оборудование:химическаяпосудаиоборудование. 

Лабораторнаяработа«Обнаружениебелковспомощьюкачественныхреакций». 

Лабораторная работа«Исследование нуклеиновых кислот, выделенныхиз клеток различных 

организмов». 

 Тема5.Строениеифункцииклетки. 

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 вторичныйактивный 

транспорт). Полупроницаемость мембраны. Работа натрий-калиевого насоса. Эндоцитоз: пиноцитоз, 

фагоцитоз. Экзоцитоз. Клеточная стенка. Структура и функции клеточной стенкирастений, 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. Синтез растворимых белков. Синтез клеточных мембран. Гладкий (агранулярный) 

эндоплазматический ретикулум. Секреторнаяфункция аппарата Гольджи. Транспортвеществ в клетке. 

Вакуоли растительных клеток. Клеточный сок. Тургор. 

Полуавтономныеорганоидыклетки:митохондрии,пластиды.Строениеифункции 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. Микрофиламенты.Мышечные клетки. Микротрубочки. Клеточный центр. Строение и 

движение жгутиков и ресничек. Микротрубочки цитоплазмы. Центриоль. 

Ядро. Оболочка ядра, хроматин, кариоплазма, ядрышки, их строениеи функции. Ядерный 

белковыйматрикс. Пространственное расположение хромосомв интерфазном ядре. Белки хроматина – 

гистоны. 

Клеточные включения. Сравнительная характеристика клеток эукариот (растительной, 

животной, грибной). 

Демонстрации: 

Портреты: К.С.Мережковский,Л. Маргулис. 

Таблицыисхемы:«Строениеэукариотическойклетки»,«Строениеживотнойклетки», 
«Строениерастительнойклетки»,«Строениемитохондрии»,«Ядро»,«Строениепрокариотической клетки». 

Оборудование: световой микроскоп, микропрепараты растительных, животных клеток, 

микропрепараты бактериальных клеток. 

Лабораторнаяработа«Изучениестроенияклетокразличныхорганизмов». 

Практическая работа«Изучение свойств клеточной мембраны». 

Лабораторнаяработа«Исследованиеплазмолизаидеплазмолизаврастительныхклетках». Практическая 

работа«Изучение движения цитоплазмы в растительных клетках». 

 Тема6.Обменвеществипревращениеэнергиивклетке. 
Ассимиляция и диссимиляция – две стороны метаболизма. Типы обмена веществ: автотрофный 

и гетеротрофный. Участие кислорода в обменных процессах. Энергетическое обеспечение клетки: 

превращениеАТФвобменныхпроцессах.Ферментативныйхарактерреакцийклеточногометаболизма. 

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. 

Первичныйсинтезорганическихвеществвклетке.Фотосинтез.Световаяитемноваяфазы. 
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Продуктивность фотосинтеза. Влияние различных факторов на скорость фотосинтеза. Значение 
фотосинтеза. 

Хемосинтез. Разнообразие организмов-хемосинтетиков: нитрифицирующие бактерии, 

железобактерии, серобактерии, водородные бактерии. Значение хемосинтеза. 

Анаэробныеорганизмы.Видыброжения.Продуктыброженияиихиспользованиечеловеком. 

Анаэробныемикроорганизмыкакобъектыбиотехнологииивозбудители болезней. 

Аэробные организмы. Этапы энергетического обмена. Подготовительный этап. Гликолиз – 

бескислородное расщепление глюкозы. 

Биологическое окисление, или клеточное дыхание. Роль митохондрийв процессах 

биологического окисления. Циклические реакции. Окислительное фосфорилирование. Преимущества 

аэробного пути обмена веществ перед анаэробным. Эффективность энергетического обмена. 

Демонстрации: 

Портреты:Д. 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. 

Лабораторнаяработа«Изучениекаталитическойактивностиферментов(на примереамилазы или 

каталазы)». 

Лабораторная работа «Изучение ферментативного расщепления пероксида водорода в 

растительных и животных клетках». 

Лабораторнаяработа«Сравнениепроцессовфотосинтезаихемосинтеза». 

Лабораторная работа «Сравнение процессов брожения и дыхания». 

 Тема7.Наследственнаяинформацияиреализацияеёвклетке. 
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. 

Трансляция и её этапы. Участие транспортных РНК в биосинтезе белка. Условия биосинтеза 

белка. Кодирование аминокислот. Роль рибосом в биосинтезе белка. 

Организациягенома упрокариоти эукариот. Регуляция активности генов упрокариот. Гипотеза 

оперона (Ф. Жакоб, Ж. Мано). Регуляция обменных процессов в клетке. Клеточный гомеостаз. 

Вирусы – неклеточные формы жизни и облигатные паразиты. Строение простых и сложных 

вирусов, ретровирусов, бактериофагов. 

Вирусные заболевания человека, животных, растений. СПИД, COVID-19, социальные и 

медицинские проблемы. 

Демонстрации: 

Портреты: Н.К.Кольцов,Д.И. Ивановский. 

Таблицыисхемы:«Биосинтезбелка»,«Генетическийкод»,«Вирусы»,«Бактериофаги». 

Практическая работа «Создание модели вируса». 

 Тема8.Жизненныйциклклетки. 

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.Теломерыителомераза.Хромосомныйнаборклетки –кариотип.Диплоидныйигаплоидный 

наборы хромосом. Гомологичные хромосомы. Половые хромосомы. 

Делениеклетки–митоз.Стадиимитозаипроисходящиевнихпроцессы.Типымитоза. 

Кариокинезицитокинез.Биологическоезначениемитоза. 

Регуляциямитотическогоциклаклетки.Программируемаяклеточнаягибель –апоптоз. Клеточное 

ядро, хромосомы, функциональная геномика. 

Демонстрации: 
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ДНК». 

Таблицыисхемы:«Жизненныйциклклетки»,«Митоз»,«Строениехромосом»,«Репликация 

 

Оборудование:световоймикроскоп,микропрепараты:«Митозвклеткахкорешкалука». Лабораторная 

работа «Изучение хромосом на готовых микропрепаратах». 

Лабораторнаяработа«Наблюдениемитозавклеткахкончикакорешкалука(наготовых 

микропрепаратах)». 

 Тема9.Строениеифункцииорганизмов. 

Биологическое разнообразие организмов. Одноклеточные, колониальные, многоклеточные 

организмы. 

Особенности строения и жизнедеятельности одноклеточных организмов. Бактерии, археи, 

одноклеточные грибы, одноклеточные водоросли, другие протисты. Колониальные организмы. 

Взаимосвязь частей многоклеточного организма. Ткани, органы и системы органов. Организм 

как единое целое. Гомеостаз. 

Ткани растений. Типы растительных тканей: образовательная, покровная, проводящая,основная, 

механическая. Особенности строения, функцийи расположения тканей в органах растений. 

Ткани животных и человека. Типы животных тканей: эпителиальная, соединительная, 

мышечная, нервная. Особенности строения, функцийи расположения тканей в органах животных и 

человека. 

Органы. Вегетативныеи генеративныеорганырастений. Органыи системыорганов животныхи 
человека. Функции органов и систем органов. 

Опора тела организмов. Каркас растений. Скелеты одноклеточныхи многоклеточныхживотных. 

Наружный и внутренний скелет. Строение и типы соединения костей. 

Движение организмов. Движение одноклеточных организмов: амёбоидное, жгутиковое, 

ресничное. Движение многоклеточных растений: тропизмы и настии. Движение многоклеточных 

животных и человека: 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. Диффузия газов через 

поверхность клетки. Кожное дыхание. Дыхательная поверхность. Жаберноеи лёгочное дыхание. 

Дыхание позвоночных животных и человека. Эволюционное усложнение строения лёгкихпозвоночных 

животных. Дыхательная система человека. Механизм вентиляции лёгких у птиц и млекопитающих. 

Регуляция дыхания. Дыхательные объёмы. 

Транспорт веществ у организмов. Транспортные системы растений. Транспорт веществ у 

животных. Кровеносная системаи еёорганы.Кровеносная системапозвоночных животных и человека. 

Сердце, кровеносные сосуды и кровь. Круги кровообращения. Эволюционные усложнения строения 

кровеносной системы позвоночных животных. Работа сердца и её регуляция. 

Выделение у организмов. Выделение у растений. Выделение у животных. Сократительные 

вакуоли. Органы выделения. Фильтрация, секреция и обратное всасывание как механизмы работы 

органов выделения. Связь полости телас кровеносной и выделительной системами. Выделение у 

позвоночных животныхи человека. Почки. Строение и функционирование нефрона. Образованиемочиу 

человека. 

Защита у организмов. Защита у одноклеточных организмов. Споры бактерийи цисты 

простейших. Защита у многоклеточных растений. Кутикула. Средства пассивной и химическойзащиты. 

Фитонциды. 

Защита у многоклеточных животных. Покровы и их производные. Защита 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. 

Раздражимостьирегуляцияуорганизмов.Раздражимостьуодноклеточныхорганизмов. 

Таксисы. Раздражимостьирегуляцияурастений.Ростовыевеществаиихзначение. 
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Нервная система и рефлекторная регуляция у животных. Нервная системаи 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 эндокринной 

системы и их гормоны. Действие гормонов. Взаимосвязь нервнойи эндокринной систем. Гипоталамо- 

гипофизарная система. 

Демонстрации: 

Портрет:И.П.Павлов. 

Таблицыисхемы:«Одноклеточныеводоросли»,«Многоклеточныеводоросли»,«Бактерии», 

«Простейшие», «Органы цветковых растений», «Системы органов позвоночных животных», 

«Внутреннеестроениенасекомых»,«Тканирастений»,«Корневыесистемы»,«Строениестебля», 

«Строениелистовойпластинки»,«Тканиживотных»,«Скелетчеловека»,«Пищеварительнаясистема», 

«Кровеносная система», «Дыхательная система», «Нервная система», «Кожа», «Мышечная 

система»,«Выделительнаясистема»,«Эндокриннаясистема»,«Строениемышцы»,«Иммунитет», 

«Кишечнополостные»,«Схемапитаниярастений»,«Кровеносныесистемыпозвоночныхживотных», 

«Строение гидры», «Строение планарии», «Внутреннее строение дождевого червя», «Нервная система 

рыб»,«Нервнаясистемалягушки»,«Нервнаясистемапресмыкающихся»,«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 белковпод 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». 

2.1.9.6.10. Тема 10. Размножение и развитие организмов. 

Формы размножения организмов: бесполое (включая вегетативное) и половое. Виды бесполого 

размножения: почкование, споруляция, фрагментация, клонирование. 

Половое размножение. Половые клетки, или гаметы. Мейоз. Стадии мейоза. Поведение 

хромосом в мейозе. Кроссинговер. Биологический смысл мейозаи полового процесса. Мейоз и его 

место в жизненном цикле организмов. 

Предзародышевое развитие. Гаметогенез уживотных. Половые железы. Образование иразвитие 

половых клеток. Сперматогенез и оогенез. Строение половых клеток. 

Оплодотворение и эмбриональное развитие животных. Способы оплодотворения: наружное, 

внутреннее. Партеногенез. 

Индивидуальное развитие организмов (онтогенез). Эмбриология – наукао развитииорганизмов. 

Стадии эмбриогенеза животных (на примере лягушки). Дробление. Типы дробления. Особенности 

дробления млекопитающих. Зародышевые листки (гаструляция). Закладка органов и тканейиз 

зародышевыхлистков. Взаимноевлияние 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. Биологическое значение прямого и 

непрямого развития, их распространениев природе. Типы роста животных. Факторы регуляции роста 

животных и человека. Стадии постэмбрионального развития у животных и человека. Периоды 

онтогенеза человека. Старение и смерть как биологические процессы. 

Размножение и развитие растений. Гаметофит и спорофит. Мейозв жизненном цикле растений. 

Образование спор в процессе мейоза. Гаметогенезу растений. Оплодотворение и развитие 

растительных организмов. Двойное оплодотворение у цветковых растений. Образование и развитие 

семени. 
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Механизмырегуляциионтогенезаурастенийиживотных. Демонстрации: 

Портреты:С.Г. Навашин,Х.Шпеман. 

Таблицы и схемы: «Вегетативное размножение», «Типы бесполого размножения», 

«Размножениехламидомонады»,«Размножениеэвглены»,«Размножениегидры»,«Мейоз», 

«Хромосомы», «Гаметогенез», «Строение яйцеклетки и сперматозоида», «Основные стадии 

онтогенеза»,«Прямоеинепрямоеразвитие»,«Развитиемайскогожука»,«Развитиесаранчи»,  

«Развитие лягушки», «Двойноеоплодотворение уцветковыхрастений», «Строение семяноднодольных и 

двудольных растений», «Жизненный цикл морской капусты», «Жизненный цикл мха», «Жизненный 

цикл папоротника», «Жизненный цикл сосны». 

Оборудование:световоймикроскоп,микропрепаратыяйцеклетокисперматозоидов,модель 

«Циклразвития лягушки». 
Лабораторная работа «Изучение строения половых клеток на готовых микропрепаратах». 

Практическаяработа«Выявлениепризнаковсходствазародышейпозвоночныхживотных». 

Лабораторная работа «Строение органов размножения высших растений». 

2.1.9.6.11.Тема11.Генетика–наукаонаследственностииизменчивостиорганизмов. 

Историястановленияиразвитиягенетикикакнауки.РаботыГ. Менделя,Г.деФриза, Т. Моргана. 

Роль отечественных учёных в развитии генетики. 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. деФриз,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». 

2.1.9.6.12. Тема 12. Закономерности наследственности. 

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. Промежуточный характернаследования.Расщеплениепризнаков 

при неполном доминировании. 

Дигибридное скрещивание. Третий закон Менделя – закон независимого наследования 

признаков. Цитологические основы дигибридного скрещивания. 

Сцепленное наследование признаков. Работы Т. Моргана. Сцепленное наследование генов, 

нарушение сцепления между генами. Хромосомная теория наследственности. 

Генетика пола. Хромосомный механизм определения пола. 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. Генетические механизмы симбиогенеза, механизмы 

взаимодействия «хозяин – паразит»и «хозяин – микробиом». Генетические аспекты контроля и 

изменения наследственной информации в поколениях клеток и организмов. 

Демонстрации: 

Портреты:Г.Мендель,Т.Морган. 

Таблицы и схемы: «Первый и второй законы Менделя», «Третий закон Менделя», 

«Анализирующее скрещивание», «Неполное доминирование», «Сцепленное наследование признаков у 

дрозофилы»,«Генетикапола»,«Кариотипчеловека»,«Кариотипдрозофилы»,«Кариотипптицы», 

«Множественныйаллелизм»,«Взаимодействиегенов». 
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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«Изучениерезультатовмоногибридногоскрещиванияудрозофилы». Практическая 

работа «Изучение результатов дигибридного скрещиванияу дрозофилы». 

2.1.9.6.13.Тема13.Закономерностиизменчивости. 

Взаимодействиегенотипаисредыприформированиифенотипа.Изменчивостьпризнаков. 

Качественныеиколичественныепризнаки.Видыизменчивости:ненаследственнаяинаследственная. 
Модификационнаяизменчивость.Рольсредывформированиимодификационнойизменчивости. 

Норма реакции признака. Вариационный ряди 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. Ядерныеи цитоплазматические мутации. Соматические иполовыемутации. 

Причины возникновения мутаций. Мутагеныи их влияние на организмы. Закономерности 

мутационного процесса. Закон гомологических рядов в наследственной изменчивости (Н.И. Вавилов). 

Внеядерная изменчивость и наследственность. 

Демонстрации: 

Портреты:Г.деФриз, В.Иоганнсен,Н.И.Вавилов. 

Таблицы и схемы:«Видыизменчивости»,«Модификационная изменчивость»,«Комбинативная 

изменчивость», «Мейоз», «Оплодотворение», «Генетические заболевания человека», «Виды мутаций».  

Оборудование:живыеигербарныеэкземплярыкомнатныхрастений,рисунки(фотографии) животных с 

различными видами изменчивости. 

Лабораторная работа «Исследование закономерностей модификационной изменчивости. 

Построениевариационногорядаивариационнойкривой». 

Практическаяработа«Мутацииудрозофилы(наготовыхмикропрепаратах)». 
2.1.9.6.14. Тема 14. Генетика человека. 

Кариотип человека. Международная программа исследования генома человека. Методы 

изучения генетики человека: генеалогический, близнецовый, цитогенетический, популяционно- 

статистический, молекулярно-генетический. Современное определение генотипа: полногеномное 

секвенирование, генотипирование, в том числе с помощью ПЦР-анализа. Наследственные заболевания 

человека.Генныеихромосомныеболезничеловека.Болезни с наследственной 

предрасположенностью. Значение медицинской генетикив предотвращении и лечении генетических 

заболеванийчеловека.Медико-генетическоеконсультирование.Стволовыеклетки.Понятие 

«генетическогогруза».Этическиеаспектыисследованийвобластиредактированиягеномаистволовых 

клеток. 

Генетические факторы повышенной чувствительности человекак физическому и химическому 

загрязнению окружающей среды. Генетическая предрасположенность человека к патологиям. 

Демонстрации: 

Таблицы и схемы: «Кариотип человека», «Методы изучения генетики человека», «Генетические 

заболевания человека». 

Практическаяработа«Составлениеианализродословной». 

2.1.9.6.15. Тема 15. Селекция организмов. 

Доместикация и селекция. Зарождение селекции и доместикации. Учение Н.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:массовыйииндивидуальный.Этапы 
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комбинационной селекции. Испытание производителей по потомству. Отбор по генотипу с помощью 
оценки фенотипа потомства и отбор по генотипу с помощью анализа ДНК. 

Искусственный мутагенез как метод селекционной работы. Радиационныйи химический 

мутагенез как источник мутаций у культурных форм организмов. Использование геномного 

редактирования и методов рекомбинантных ДНКдля 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. 

Сохранение и изучение генетических ресурсов культурных растенийи их диких родичей для 

создания новых сортов и гибридов сельскохозяйственных культур. 

Демонстрации: 
Портреты:Н.И.Вавилов,И.В.Мичурин,Г.Д. Карпеченко,П.П.Лукьяненко,Б.Л. Астауров, Н. 

Борлоуг, Д.К. Беляев. 

Таблицы и схемы: «Центры происхождения и многообразия культурных растений», «Закон 

гомологических рядов в наследственной изменчивости», «Методы селекции», «Отдалённая 

гибридизация», «Мутагенез». 

Лабораторнаяработа«Изучениесортовкультурныхрастенийипороддомашнихживотных». 

Лабораторная работа «Изучение методов селекции растений». 

Практическаяработа«Прививкарастений». 

Экскурсия «Основные методы и достижения селекции растений и животных (на селекционную 

станцию, племенную ферму, сортоиспытательный участок,в тепличное хозяйство, в лабораторию 

агроуниверситета или научного центра)». 

2.1.9.6.16.Тема16.Биотехнологияисинтетическаябиология. 

Объекты, используемые в биотехнологии, – клеточные и тканевые культуры, микроорганизмы, 

иххарактеристика.Традиционнаябиотехнология:хлебопечение,получениекисломолочныхпродуктов, 

виноделие. Микробиологический синтез. Объекты микробиологических технологий. Производство 

белка, аминокислоти витаминов. 

Создание технологий и инструментов целенаправленного измененияи конструированиягеномов 

с целью получения организмов и их компонентов, содержащих не встречающиеся в природе 

биосинтетические пути. 

Клеточная инженерия. Методы культуры клеток и тканей растенийи животных. Криобанки. 

Соматическая гибридизация и соматический эмбриогенез. Использование гаплоидов в селекции 

растений. Искусственное оплодотворение. Реконструкция яйцеклеток и клонирование животных. 

Метод трансплантации ядер клеток. 

Хромосомная и генная инженерия. Искусственный синтез генаи конструирование 

рекомбинантных ДНК. Достижения и перспективы хромосомной и генной инженерии. Экологическиеи 

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», 

«Клеточнаяинженерия»,«Геннаяинженерия». 

Лабораторная работа «Изучение объектов биотехнологии». 

Практическаяработа«Получениемолочнокислыхпродуктов». 

Экскурсия «Биотехнология – важнейшая производительная сила современности (на 
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биотехнологическоепроизводство)». 

Содержаниеобученияв11классе. 102 ч, из 

них 8 ч – резервное время 

 Тема1.Зарождениеи развитиеэволюционныхпредставленийв биологии. 

Эволюционная теория Ч. Дарвина.Предпосылки возникновения дарвинизма. Жизнь и научная 

деятельность Ч. 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. 

Современная эволюционная биология. Значение эволюционной теориив формировании естественно- 

научной картины мира. 

Демонстрации: 

Портреты:Аристотель,К. Линней,Ж. Ламарк,Э. Сент-Илер,Ж. Кювье,Ч. Дарвин, С.С. 

Четвериков, И.И. Шмальгаузен, Д. Холдейн, Д.К. Беляев. 

Таблицы и схемы: «Система живой природы (по К. Линнею)», «Лестница живых существ (по 

Ламарку)», «Механизм формированияприспособленийурастений иживотных (по Ламарку)», «Карта- 

схемамаршрутапутешествияЧ.Дарвина»,«НаходкиЧ.Дарвина»,«Формыборьбызасуществование», 

«Породыголубей»,«Многообразиекультурныхформкапусты»,«Породыдомашнихживотных», 

«Схемаобразованияновыхвидов(поЧ.Дарвину)»,«Схемасоотношениядвижущихсилэволюции», 

«Основныеположениясинтетическойтеорииэволюции». 

 Тема2.Микроэволюцияиеё результаты. 

Популяция как элементарная единица эволюции. Современные методы оценки генетического 

разнообразия и структуры популяций. Изменение генофонда популяции как элементарное 

эволюционное явление. Закон генетического равновесия Дж. Харди, В. Вайнберга. 

Элементарные факторы (движущие силы) эволюции. Мутационный процесс. Комбинативная 

изменчивость. Дрейф генов – случайные ненаправленные изменения частот аллелей в популяциях. 

Эффект основателя. 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 приспособлений 

у 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. 

Механизмыформированиябиологического разнообразия. 

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: 

Портреты:С.С.Четвериков,Э. Майр. 
Таблицы и схемы: «Мутационная изменчивость», «Популяционная структура вида», «Схема 

проявления закона Харди–Вайнберга», «Движущие силы эволюции», «Экологическая изоляция 

популяций севанской форели», «Географическая изоляция лиственницы сибирской и лиственницы 

даурской», «Популяционные волны численности хищников и жертв», «Схема действия естественного 

отбора»,«Формыборьбызасуществование»,«Индустриальныймеланизм»,«Живыеископаемые», 

«Покровительственнаяокраскаживотных»,«Предупреждающаяокраскаживотных», 

«Физиологическиеадаптации»,«Приспособленностьорганизмовиеёотносительность»,«Критерии 
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вида», «Виды-двойники»,«Структуравидавприроде», «Способывидообразования», «Географическое 
видообразованиетрёхвидовландышей»,«Экологическоевидообразованиевидовсиниц», 

«Полиплоидырастений»,«Капустно-редечныйгибрид». 

Оборудование: гербарии растений, коллекции насекомых, чучела птици зверей с примерами 

различных приспособлений, чучела птиц и зверей разных видов, гербарии растений близких видов, 

образовавшихся различными способами. 

Лабораторнаяработа«Выявлениеизменчивостиуособейодноговида». 

Лабораторнаяработа«Приспособленияорганизмовиихотносительнаяцелесообразность». 

Лабораторная работа «Сравнение видов по морфологическому критерию». 

 Тема3.Макроэволюцияиеёрезультаты. 

Методы изучения макроэволюции. Палеонтологические методы изучения эволюции. 

Переходныеформыифилогенетическиерядыорганизмов. 

Биогеографические методы изучения эволюции. Сравнение флоры и фауны материков и 

островов. Биогеографические области Земли. Виды-эндемикии 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.Необратимостьэволюции.Адаптивнаярадиация. 

Неравномерностьтемповэволюции. 

Демонстрации: 

Портреты:К.М.Бэр, А.О.Ковалевский,Ф.Мюллер,Э.Геккель. 

Таблицыисхемы:«Филогенетическийрядлошади»,«Археоптерикс»,«Зверозубыеящеры», 

«Стегоцефалы»,«Риниофиты»,«Семенные папоротники»,«Биогеографические зоны Земли»,«Дрейф 

континентов»,«Реликты»,«Начальныестадииэмбриональногоразвитияпозвоночныхживотных», 

«Гомологичныеи 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 органови атавизмов, коллекции насекомых. 

 Тема4.ПроисхождениеиразвитиежизнинаЗемле. 

Научные гипотезы происхождения жизни на Земле. Абиогенез и панспермия. Донаучные 

представления о зарождении жизни (креационизм). Гипотеза постоянного самозарождения жизни и её 

опровержениеопытами Ф. Реди, Л. Спалланцани, Л. Пастера. Происхождение жизни и астробиология. 

Основные этапынеорганической эволюции.Планетарная (геологическая) эволюция. Химическая 

эволюция. Абиогенный синтез органических веществиз неорганических. Опыт С. Миллера и Г.Юри. 

Образование полимеровиз мономеров. Коацерватная гипотеза А.И. Опарина, гипотеза первичного 

бульонаД.Холдейна,генетическаягипотезаГ. Мёллера.Рибозимы(Т.Чек)игипотеза«мираРНК» 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. 

Основныеэтапыэволюцииживотногомира.Основные ароморфозыживотных.Вендскаяфауна. 
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Кембрийскийвзрыв–появлениесовременныхтипов.Первыехордовыеживотные.Жизньвводе. 

Эволюцияпозвоночных.Происхождениеамфибийирептилий.Происхождениемлекопитающихи 

птиц.Принципключевого ароморфоза.Освоение беспозвоночнымиипозвоночнымиживотными суши. 

Развитие жизни на Земле поэрам ипериодам: архей,протерозой,палеозой, мезозой,кайнозой. 

Общая характеристика климата и геологических процессов. Появление и расцвет характерных 

организмов. Углеобразование: его условияи влияние на газовый состав атмосферы. 

Массовые вымирания – экологические кризисы прошлого. Причиныи следствия массовых 

вымираний. Современный экологический кризис,его особенности. Проблема сохранения 

биоразнообразия на Земле. 

Современная система органического мира. Принципы классификации организмов. Основные 

систематические группы организмов. 

Демонстрации: 

Портреты:Ф.Реди,Л. Спалланцани,Л.Пастер,И.И.Мечников,А.И. Опарин,Д.Холдейн,Г. Мёллер, 

С. Миллер, Г. Юри. 

Таблицы и схемы: «Схема опыта Ф. Реди», «Схема опыта Л. Пастерапо изучению 
самозарожденияжизни»,«СхемаопытаС. Миллера,Г.Юри»,«Этапынеорганическойэволюции», 

«Геохронологическая шкала», «Начальные этапы органической эволюции», «Схема образования 

эукариот путём симбиогенеза», «Система живой природы», «Строение вируса», «Ароморфозы 

растений»,«Риниофиты»,«Одноклеточныеводоросли»,«Многоклеточныеводоросли»,«Мхи», 

«Папоротники», «Голосеменные растения», «Органы цветковых растений», «Схема 

развитияживотногомира»,«Ароморфозыживотных»,«Простейшие»,«Кишечнополостные»,«Плоскиечер

ви», 

«Членистоногие»,«Рыбы»,«Земноводные»,«Пресмыкающиеся»,«Птицы»,«Млекопитающие», 

«Развитие жизни в архейской эре», «Развитие жизни в протерозойской эре», «Развитие жизнив 

палеозойскойэре»,«Развитиежизнивмезозойскойэре»,«Развитиежизнивкайнозойскойэре», 

«Современнаясистемаорганического мира». 
Оборудование:гербарии растений различных отделов, коллекции насекомых, влажныепрепараты 

животных, раковины моллюсков, коллекции иглокожих, скелеты позвоночных животных, чучелаптиц и 

зверей, коллекцииокаменелостей, полезныхископаемых, муляжи органическихостатков организмов. 

Виртуальная лабораторная работа «Моделирование опытов Миллера–Юрипо изучению 

абиогенного синтеза органических соединений в первичной атмосфере». 

Лабораторнаяработа«Изучениеиописаниеископаемыхостатковдревнихорганизмов». Практическая 

работа «Изучение особенностей строения растений разных отделов». 

Практическаяработа«Изучениеособенностейстроенияпозвоночныхживотных». 
Тема5.Происхождениечеловека–антропогенез. Разделы и 

задачи антропологии. Методы антропологии. 

Становление представлений о происхождении человека. Религиозные воззрения. Современные 

научные теории. 

Сходство человека с животными. Систематическое положение человека. Свидетельствасходства 

человека с животными: сравнительно-морфологические, эмбриологические, физиолого- 

биохимические, поведенческие. Отличия человекаот животных. Прямохождение и комплекс связанных 

с ним признаков. Развитие головного мозга и второй сигнальной системы. 

Движущие силы (факторы) антропогенеза: биологические, социальные. Соотношение 

биологических и социальных факторов в антропогенезе. 

Основные стадии антропогенеза. Ранние человекообразные обезьяны (проконсулы) и ранние 

понгиды – общие предки человекообразных обезьяни людей. Австралопитеки – двуногие предки 

людей. Человек умелый, первые изготовления орудий труда. Человек прямоходящий и первый выход 

людейза 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 

процессиполиморфизм.Популяционныеволны,дрейфгенов,миграцияи«эффектоснователя»в 
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популяцияхсовременногочеловека. 
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 разным условиям окружающей среды. Влияние географической средыи 

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», «Человек умелый», «Человек 

прямоходящий»,«Денисовскийчеловек»«Неандертальцы»,«Кроманьонцы»,«Предкичеловека»,  

«Этапыэволюциичеловека»,«Расычеловека». 

Оборудование:муляжи окаменелостей, предметов материальной культуры предков человека, 

репродукции (фотографии) картин с мифологическимии библейскими сюжетами происхождения 

человека, фотографии находок ископаемых остатков человека, скелет человека, модель черепачеловека 

и черепа шимпанзе, модель кисти человека и кисти шимпанзе, модели торса предковчеловека. 

Лабораторная работа «Изучение особенностей строения скелета человека, связанных с 

прямохождением». 

Практическаяработа«Изучениеэкологическихадаптацийчеловека». 
 Тема 6. Экология – наука о взаимоотношениях организмови надорганизменныхсистем 

с окружающей средой. 

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.Полевыенаблюдения. Экспериментыв экологии:природныеилабораторные. 

Моделированиев экологии. Мониторинг окружающей среды: локальный, региональный иглобальный. 

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 мониторингаокружающей 

среды». 

Лабораторнаяработа«Изучениеметодовэкологическихисследований». 

 Тема7.Организмыисреда обитания. 

Экологические факторы и закономерности их действия. Классификация экологических 

факторов: абиотические, биотические, антропогенные. Общиезакономерности действияэкологических 

факторов. Правило минимума (К. Шпренгель, Ю.Либих). Толерантность. Эврибионтные и 

стенобионтные организмы. 

Абиотические факторы. Свет как экологический фактор. Действие разных участков солнечного 

спектра на организмы. Экологические группы растенийи 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. 

Влажность как экологический фактор. Приспособления растенийк 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-химическиеособенностисредобитанияорганизмов.Приспособления 
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организмов кжизнивразныхсредах. 

Биологическиеритмы.Внешниеивнутренниеритмы.Суточныеигодичныеритмы. 

Приспособленностьорганизмовксезоннымизменениямусловийжизни. 
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 

взаимодействийдля существования организмов в среде обитания. Принцип конкурентногоисключения. 

Демонстрации: 

Таблицыисхемы:«Экологическиефакторы»,«Световойспектр»,«Экологическиегруппыживотныхпоот
ношениюксвету»,«Теплокровныеживотные»,«Холоднокровныеживотные», 

«Физиологическиеадаптацииживотных»,«Средыобитанияорганизмов»,«Биологическиеритмы», 

«Жизненныеформырастений»,«Жизненныеформыживотных»,«Экосистемашироколиственного 

леса»,«Экосистемахвойноголеса»,«Цепипитания»,«Хищничество»,«Паразитизм»,«Конкуренция», 

«Симбиоз»,«Комменсализм». 

Оборудование:гербарии растений и животных, приспособленных к влиянию различных 

экологических факторов, гербарии светолюбивых, 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 условийжизни, гербарии и коллекции растений и 

животных различных жизненных форм, коллекции животных, участвующих в различных биотических 

взаимодействиях. 

Лабораторная работа «Выявление приспособлений организмов к влиянию света». 

Лабораторнаяработа«Выявлениеприспособленийорганизмовквлияниютемпературы». 

Лабораторная работа «Анатомические особенности растений из разных мест обитания». 

 Тема8.Экологиявидовипопуляций. 
Экологические характеристики популяции. Популяция как биологическая система. Роль 

неоднородности среды, физических барьеров и особенностей биологии видов в формировании 

пространственной структуры популяций. Основные показатели популяции: численность, плотность, 

возрастная и половая структура, рождаемость, прирост, темп роста, смертность, миграция. 

Экологическаяструктурапопуляции.Оценкачисленностипопуляции.Динамикапопуляциииеё 

регуляция. Биотический потенциал популяции. Моделирование динамики популяции. Кривые роста 

численности популяции. Кривые выживания. Регуляция численности популяций: роль факторов, 

зависящихи не зависящих от плотности. Экологические стратегии видов (r- и K-стратегии). 

Понятие об экологической нише вида. Местообитание. Многомерная модель экологической 

ниши Д.И. Хатчинсона. Размеры экологической ниши. Потенциальная и реализованная ниши. 

Вид как система популяций. Ареалы видов. Виды и их жизненные стратегии. Экологические 

эквиваленты. 

Закономерностиповеденияимиграцийживотных.Биологическиеинвазиичужеродныхвидов. 

Демонстрации: 

Портрет:Д.И.Хатчинсон. 
Таблицы и схемы: «Экологические характеристики популяции», «Пространственная структура 

популяции», «Возрастные пирамиды популяции», «Скорость заселения поверхности Землиразличными 

организмами», «Модель экологической ниши Д.И. Хатчинсона». 

Оборудование:гербариирастений,коллекцииживотных. 

Лабораторнаяработа«Приспособлениясемянрастенийкрасселению». 

 Тема9.Экологиясообществ.Экологическиесистемы. 

Сообществаорганизмов. Биоценозиегоструктура. Связи междуорганизмамивбиоценозе. 
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Экосистема как открытая система (А.Д. Тенсли). Функциональные блоки организмов в 

экосистеме: продуценты, консументы, редуценты. Трофические уровни. Трофические цепи и сети. 

Абиотические блоки экосистем. Почвы и илыв экосистемах. Круговорот веществ и поток энергии в 

экосистеме. 

Основные показатели экосистемы. Биомасса и продукция. Экологические пирамиды чисел, 

биомассы и энергии. 

Направленныезакономерные сменысообществ –сукцессии. Первичныеивторичныесукцессии и 

их причины. Антропогенные воздействия на сукцессии. Климаксное сообщество. Биоразнообразие и 

полнота круговорота веществ – основа устойчивости сообществ. 

Природныеэкосистемы. 

Антропогенные экосистемы. Агроэкосистема. Агроценоз. Различия между антропогенными и 

природными экосистемами. 

Урбоэкосистемы. Основные компоненты урбоэкосистем. Городская флораи фауна. 

Синантропизация городской фауны. Биологическое и хозяйственное значение агроэкосистем и 

урбоэкосистем. 

Закономерности формирования основных взаимодействий организмовв экосистемах. Перенос 

энергии и веществ междусмежными экосистемами. Устойчивость организмов, популяций и экосистем 

в условиях естественныхи антропогенных воздействий. 

Методологиямониторингаестественныхиантропогенныхэкосистем. 

Демонстрации: 

Портрет:А.Д. Тенсли. 

Таблицы и схемы: «Структура биоценоза», «Экосистема широколиственного леса», 

«Экосистемахвойноголеса»,«Функциональныегруппыорганизмов вэкосистеме»,«Круговорот 

веществвэкосистеме»,«Цепипитания(пастбищная,детритная)»,«Экологическаяпирамидачисел», 

«Экологическаяпирамидабиомассы»,«Экологическаяпирамидаэнергии»,«Образованиеболота», 

«Первичнаясукцессия»,«Восстановлениелесапослепожара»,«Экосистемаозера»,«Агроценоз», 

«Круговоротвеществипотокэнергиивагроценозе», «Примеры урбоэкосистем». 

Оборудование:гербариирастений,коллекциинасекомых,чучелаптиц изверей,гербарии 

культурных и дикорастущих растений, аквариум как модель экосистемы. 

Практическаяработа«Изучениеиописание урбоэкосистемы». 

Лабораторнаяработа«Изучениеразнообразиямелкихпочвенныхчленистоногихвразных экосистемах». 

Экскурсия «Экскурсия в типичный биогеоценоз (в дубраву,березняк,ельник,на суходольный 

или пойменный луг, озеро, болото)». 

Экскурсия«Экскурсиявагроэкосистему(наполеиливтепличноехозяйство)». 

2.1.9.7.10. Тема 10. Биосфера – глобальная экосистема. 

Биосфера – общепланетарная оболочка Земли, где существуетили существовала жизнь. Развитие 

представлений о биосфере в трудах Э. Зюсса. Учение В.И.Вернадского о биосфере. Области биосферы 

и её состав. Живое вещество биосферы и его функции. 

Закономерности существования биосферы. Особенности биосферы как глобальной экосистемы. 

Динамическое равновесие в биосфере. Круговороты веществ и биогеохимические циклы (углерода, 

азота). Ритмичность явленийв 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,оценкаихресурсного потенциалаибиосферныхфункций. 

Демонстрации: 

Портреты:В.И. Вернадский,Э.Зюсс. 
Таблицы и схемы: «Геосферы Земли», «Круговорот азота в природе», «Круговорот углерода в 

природе», «Круговорот кислорода в природе», «Круговорот воды в природе», «Основные биомысуши», 

«Климатические пояса Земли», «Тундра», «Тайга», «Смешанный лес», «Широколиственный лес», 

«Степь», «Саванна», «Пустыня», «Тропический лес». 

Оборудование:гербариирастенийразныхбиомов,коллекцииживотных. 
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2.1.9.7.11.Тема11.Человекиокружающая среда. 
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 принципыохраны природы. Красные книги. Особо охраняемые природные 

территории (ООПТ). Ботанические садыи зоологические парки. 

Основные принципы устойчивого развития человечества и природы. Рациональное 

природопользование и сохранение биологического разнообразия Земли. Общие закономерности 

глобальныхэкологическихкризисов. Особенности современного кризиса иего вероятные последствия. 

Развитиеметодовмониторингаразвитияопасныхтехногенныхпроцессов. 

Демонстрации: 

Таблицыисхемы:«Загрязнениеатмосферы»,«Загрязнениегидросферы»,«Загрязнениепочвы», 

«Парниковыйэффект»,«Особоохраняемыеприродныетерритории»,«Моделиуправляемогомира». 

Оборудование:фотографии охраняемых растений и животных Красной книги Российской 

Федерации, Красной книги региона. 

 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, самостоятельностии самоопределению, наличие мотивации к обучению биологии, 

целенаправленное развитие внутренних убеждений личности на основе ключевых ценностейи 

исторических традиций развития биологического знания, готовностьи способностьобучающихся 

руководствоваться в своей деятельности ценностно-смысловыми установками, присущими системе 

биологического образования, наличие правосознания экологической культуры, способности ставить 

целии строить жизненные планы. 

 Личностные результаты освоения программы по биологии достигаются в единстве 

учебной и воспитательной деятельности в соответствиис традиционными российскими 

социокультурными, историческими и духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе 

правилами и нормами поведения и способствуют процессам самопознания, самовоспитанияи 

саморазвития, развития внутренней позиции личности, патриотизма и уваженияк закону и 

правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к 

культурному наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, природе и 

окружающей среде. 

 Личностные результаты освоения 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, расширение жизненного опыта иопыта деятельности 

в процессе реализации основных направлений воспитательной деятельности, в том числе в части: 

1) гражданскоговоспитания: 

сформированность гражданской позиции обучающегося как активногои ответственного члена 

российского общества; 

осознание своих конституционных прав и обязанностей, уважение законаи правопорядка; 

готовностьксовместнойтворческойдеятельностиприсозданииучебныхпроектов,решении 

учебныхипознавательныхзадач,выполнениибиологическихэкспериментов; 
способностьопределять собственную позицию по отношению к явлениям современной жизни и 

объяснять её; 

умение учитывать в своих действиях необходимость конструктивного взаимодействия людей с 

разными убеждениями, культурными ценностямии социальным положением; 

готовность ксотрудничеству впроцессесовместноговыполнения учебных,познавательных и 
исследовательскихзадач,уважительногоотношениякмнениюоппонентовприобсужденииспорных 
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вопросовбиологическогосодержания; 

готовностькгуманитарнойи волонтёрской деятельности; 

2) патриотическоговоспитания: 
сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к своему 

народу, чувства ответственности перед Родиной, гордостиза 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,понимания 

значения биологии в познании законов природы, в жизни человека и 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: 

эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научногои технического творчества, 

спорта, труда, общественных отношений; 

пониманиеэмоциональноговоздействияживойприродыи еёценности; 

готовностьксамовыражениювразныхвидахискусства,стремлениепроявлятькачества творческой 

личности; 

5) физическоговоспитания: 

понимание и реализация здорового и безопасного образа жизни (здоровое питание, соблюдение 

гигиенических правил и норм, сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная физическая 

активность), бережного, ответственногои 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; 

интерескразличнымсферампрофессиональнойдеятельности,умениесовершатьосознанный выбор 

будущей профессии и реализовывать собственные жизненные планы; 

готовностьиспособностькобразованиюисамообразованиюнапротяжениивсейжизни; 

7) экологическоговоспитания: 

экологически целесообразное отношение к природе как источнику жизнина Земле, основе её 

существования; 

повышение уровня экологической культуры: приобретение опыта планирования поступков и 

оценки их возможных последствий для окружающей среды; 

осознаниеглобальногохарактераэкологическихпроблемипутейихрешения; 
способность использовать приобретаемые при изучении биологии знанияи умения при решении 

проблем, связанных с рациональным природопользованием (соблюдение правил поведения в природе, 

направленных на сохранение равновесия в экосистемах, охранувидов, экосистем, биосферы); 

активноенеприятиедействий,приносящихвредокружающейприроднойсреде,умение 
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прогнозировать неблагоприятные экологические последствия предпринимаемых действий и 
предотвращать их; 

наличие развитого экологического мышления, экологической культуры, опыта деятельности 

экологической направленности, умения руководствоваться имив познавательной, коммуникативной и 

социальной практике, готовности к участиюв 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 рационального 

научного мышления, создании целостного представленияоб 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 новогоуровня 

развития медицины, создание перспективных биотехнологий, способных решать ресурсные проблемы 

развития человечества, поиска путей выхода из глобальных экологических проблем и обеспечения 

перехода к устойчивомуразвитию, рациональномуиспользованию природныхресурсови формированию 

новых стандартов жизни; 

заинтересованность в получении биологических знаний в целях повышения общей культуры, 

естественно-научной грамотности, как составной части функциональной грамотности обучающихся, 

формируемой при изучении биологии; 

понимание сущности методов познания, используемых в естественных науках, способности 

использовать получаемые знания для анализа и объяснения явлений окружающего мира и 

происходящихв нём изменений, умение делать обоснованныезаключения наосновенаучных 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; 

готовность и способность к непрерывному образованию и самообразованию,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, 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 целии успеху, оптимизм, 

инициативность, умение действовать, исходя из своих возможностей; 

эмпатии, включающей способность понимать эмоциональное состояние других, учитывать его 

при осуществлении коммуникации, способностьк сочувствию и сопереживанию; 

социальных навыков, включающих способность выстраивать отношенияс 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 научной картины мира и специфику методов 

познания, используемыхв естественных науках (вещество, энергия, явление, процесс, система, 

научныйфакт,принцип,гипотеза,закономерность,закон,теория,исследование,наблюдение, 



152  

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 и универсальные 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) базовыелогические действия: 

самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, рассматривать её всесторонне; 

использоватьприосвоениизнанийприёмылогическогомышления(анализа, синтеза, сравнения, 

классификации, обобщения), раскрывать смысл биологических понятий (выделять их характерные 

признаки, устанавливать связи с другими понятиями); 

определять цели деятельности, задавая параметры и критерии их достижения, соотносить 

результаты деятельности с поставленными целями; 

использоватьбиологическиепонятиядляобъясненияфактов иявленийживойприроды; 
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 анализа имеющихся материальных и 

нематериальных ресурсов; 

вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов целям, оцениватьриски 

последствий деятельности; 

координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуальногои комбинированного 

взаимодействия; 

развиватькреативноемышлениепри решениижизненныхпроблем; 

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, 

преобразованиюи применениюв учебныхситуациях, в том числепри созданииучебныхи социальных 

проектов; 

формироватьнаучныйтипмышления,владетьнаучнойтерминологией,ключевымипонятиямии 
методами; 

ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных 

ситуациях; 

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

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

решения; 

анализировать полученные в ходе решения задачи результаты, критически оценивать их 

достоверность, прогнозировать изменение в новых условиях; 

даватьоценкуновымситуациям,оцениватьприобретённыйопыт; 

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

уметьпереноситьзнаниявпознавательнуюипрактическуюобластижизнедеятельности; 

уметь интегрировать знания из разных предметных областей; 
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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 достоверностьи 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; 

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления биологической информации 

(схемы, графики, диаграммы, таблицы, рисунки и другое); 

использовать научный язык в качестве средства при работе с биологической информацией: 

применять химические, физические и математические знакии символы, формулы, аббревиатуру, 

номенклатуру, использовать и преобразовывать знаково-символические средства наглядности; 

владеть навыками распознавания и защиты информации, информационной безопасности 

личности. 

 Овладениеуниверсальнымикоммуникативнымидействиями: 

1) общение: 
осуществлять коммуникации во всех сферах жизни, активно участвоватьв 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 конфликты и вести переговоры; 

владеть различными способами общения и взаимодействия, понимать намерения других людей, 

проявлять уважительное отношение к собеседникуи в корректной форме формулировать свои 

возражения; 

развёрнуто илогичноизлагатьсвоюточкузрениясиспользованиемязыковыхсредств; 

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. 

 Овладениеуниверсальнымирегулятивнымидействиями: 

1) самоорганизация: 

использоватьбиологическиезнаниядлявыявленияпроблемиихрешения вжизненныхи 

учебных ситуациях; 

выбирать наосновебиологическихзнаний целевыеи смысловыеустановкив своихдействияхи 

поступках по отношению к живой природе, своему здоровьюи здоровью окружающих; 

самостоятельноосуществлятьпознавательнуюдеятельность,выявлятьпроблемы,ставитьи 
формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных ситуациях; 
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самостоятельно составлять план решения проблемы с учётом имеющихся ресурсов, 
собственных возможностей и предпочтений; 

даватьоценкуновым ситуациям; 

расширятьрамкиучебногопредметанаосновеличныхпредпочтений; 

делатьосознанныйвыбор,аргументироватьего,братьответственностьзарешение; 

оценивать приобретённый опыт; 

способствовать формированию и проявлению широкой эрудиции в разных областях знаний, 

постоянно повышать свой образовательный и культурный уровень; 

2) самоконтроль: 

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

результатов целям; 

владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований, использовать приёмы рефлексии для оценки 

ситуации, выбора верного решения; 

оценивать риски и своевременно принимать решения по их снижению; 
приниматьмотивыиаргументыдругихприанализерезультатовдеятельности; 

3) принятиясебяи других: 

приниматьсебя,понимаясвоинедостаткиидостоинства; 

приниматьмотивыиаргументыдругихприанализерезультатовдеятельности; 

признавать своё право и право других на ошибку; 

развиватьспособностьпониматьмирспозициидругого человека. 
129.8.8. Предметные результаты освоения содержания учебного предмета «Биология» на 

углублённом уровне ориентированы на обеспечение профильного обучения обучающихся биологии. 

Они включают: специфические для биологии научные знания, умения и способы действий по 

освоению, интерпретациии преобразованию знаний, виды деятельности по получению новых знанийи 

их применению в различных учебных, а также в реальных жизненных ситуациях. Предметные 

результаты представлены по годам изучения. 

2.1.9.8.9. Предметные результаты освоения учебного предмета «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 решении проблем 

рационального природопользования, о вкладе российских и зарубежных учёных в развитие биологии; 

владение системой биологическихзнаний,котораявключает: основополагающие биологические 

термины и понятия (жизнь, клетка, организм, метаболизм, гомеостаз, саморегуляция, 

самовоспроизведение, наследственность, изменчивость, рост и развитие), биологические теории 

(клеточнаятеорияТ. Шванна,М. Шлейдена,Р. Вирхова,хромосомнаятеориянаследственностиТ. 

Моргана), учения(Н.И. Вавилова–оцентрахмногообразияипроисхождениякультурныхрастений), законы 

(единообразия потомков первого поколения, расщепления, чистоты гамет, независимого наследования 

Г. Менделя, гомологических рядов в наследственной изменчивости Н.И. Вавилова), принципы 

(комплементарности); 

владение основными методами научного познания, используемыхв биологических 

исследованиях живых объектов (описание, измерение, наблюдение, эксперимент); 

умение выделять существенные признаки: вирусов, клеток прокариоти эукариот, одноклеточных 

и многоклеточных организмов, в том числе бактерий, грибов, растений, животных и человека, строения 

органов и систем органов растений, животных, человека, процессов жизнедеятельности, протекающихв 

организмах растений, животных и человека, биологических процессов: обмена веществ (метаболизм), 

превращения энергии, брожения, автотрофногои гетеротрофного типов питания, фотосинтеза и 

хемосинтеза, митоза, мейоза, гаметогенеза, эмбриогенеза, постэмбрионального развития, размножения, 

индивидуального развития организма (онтогенеза), взаимодействия генов, гетерозиса, искусственного 

отбора; 

умение устанавливать взаимосвязи между органоидами клеткии их функциями, строением 

клеток разных тканей и их функциями, между органамии системами органов у растений, животных и 

человека и их функциями, междусистемами органов и их функциями, междуэтапами обмена веществ, 
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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, биологическую терминологию и символику 

для доказательства родства организмов разных систематических групп; 

умение решать биологические задачи, выявлять причинно-следственные связи между 

исследуемыми биологическими процессами и явлениями, делать выводыи прогнозы на основании 

полученных результатов; 

умение выполнять лабораторные и практические работы, соблюдатьправила 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 профессиии 

продолжение биологического образования в организациях среднего профессионального и высшего 

образования. 

2.1.9.8.10. Предметныерезультаты освоенияучебного предмета«Биология»в 11классе должны 
отражать: 

сформированность знаний о месте и роли биологии в системе естественных наук, в 

формировании современной естественно-научной картины мира, в познании законов природы и 

решении экологических проблем человечества, а такжев решении вопросов рационального 

природопользования, и в формировании ценностного отношения к природе, обществу, человеку, о 

вкладе российскихи зарубежных учёных-биологов в развитие биологии; 

умение владеть системой биологических знаний, которая включает определения и понимание 

сущности основополагающих биологических терминови понятий (вид, экосистема, биосфера), 

биологические теории (эволюционная теория Ч. Дарвина, синтетическая теория эволюции), учения 

(А.Н. Северцова –о путях и направлениях эволюции, В.И. Вернадского – о биосфере), законы 

(генетического равновесия Д. Харди и В. Вайнберга, зародышевого сходства К.М. Бэра), правила 

(минимумаЮ. Либиха,экологическойпирамидыэнергии),гипотезы(гипотеза«мираРНК» У. Гилберта); 

умение владеть основными методами научного познания, используемымив биологических 

исследованиях живых объектов и экосистем (описание, измерение, наблюдение, эксперимент), 

способами выявления и оценки антропогенных изменений в природе; 

умение выделять существенные признаки: видов, биогеоценозов, экосистеми биосферы, 

стабилизирующего, движущего и разрывающего естественного отбора, аллопатрического и 

симпатрического видообразования, влияния движущих сил эволюции на генофонд популяции, 

приспособленности организмов к среде обитания, чередования направлений эволюции, круговорота 

веществ и потока энергии в экосистемах; 

умение устанавливать взаимосвязи между процессами эволюции, движущими силами 

антропогенеза, компонентами различных экосистем и приспособлениямик 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, биологическую терминологию и символику 

длядоказательствародстваорганизмовразныхсистематическихгрупп,взаимосвязиорганизмови 
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среды обитания, единства человеческих рас, необходимости сохранения многообразия видов и 
экосистемкак условия сосуществования природы и человечества; 

умение решать биологические задачи, выявлять причинно-следственные связи между 

исследуемыми биологическими процессами и явлениями, делать выводыи прогнозы на основании 

полученных результатов; 

умение выполнять лабораторные и практические работы, соблюдатьправила 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 гипотезы и теории о происхождении жизни, 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 соответствующей профессии и продолжение биологического образованияв 

организациях среднего профессионального и высшего образования. 

 

 Федеральнаярабочаяпрограммапоучебномупредмету«История»(базовыйуровень). 

 Федеральнаярабочаяпрограммапоучебномупредмету«История»(предметнаяобласть 
«Общественно-научные предметы») (далее соответственно –программапо истории,история)включает 

пояснительную записку, содержание обучения, планируемые результаты освоения программы по 

истории. 

 Пояснительнаязаписка. 
 Программа по истории разработана с целью оказания методической помощи учителю 

истории 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 истории дает представление о целях, общей стратегии обучения, 

воспитания и развития обучающихся средствами истории, устанавливает обязательное предметное 

содержание, предусматривает распределениеего по классам и структурирование его по разделам и 

темам курса. 

 Место истории в системе среднего общего образования определяется его 

познавательным и мировоззренческим значением, воспитательным потенциалом, вкладом 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 миравцелом. История дает возможность познания ипонимания человекаиобщества в 

связи прошлого, настоящего и будущего. 

 Целью школьного исторического образования является формированиеи развитие 

личности обучающегося, способного к самоидентификациии 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, понимание места и роли современной России в мире, важности вклада 

каждого ее народа, его культуры в общую историю страны и мировую историю, формирование 

личностной позиции по отношениюк прошлому и настоящему Отечества. 

При разработке рабочей программы по истории образовательная организация вправе 

использовать материалы всероссийского просветительского проекта «Без срока давности», 

направленныенанаправленныенасохранениеисторическойпамятиотрагедиимирногонаселенияв 
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СССРи военныхпреступлений нацистоввгоды Великой Отечественной войны1941–1945 гг. 

 Задачамиизученияисторииявляются: 
углубление социализации обучающихся, формирование гражданской ответственности и 

социальной культуры, соответствующей условиям современного мира; 

освоение систематических знанийоб истории России и всеобщей истории XX – начала XXI вв.; 

воспитаниеобучающихсявдухепатриотизма,уваженияксвоемуОтечеству– 

многонациональномуРоссийскомугосударству в соответствиисидеями взаимопонимания, согласия и 

мира между людьми и народами, в духе демократических ценностей современного общества; 

формированиеисторического мышления, способности рассматриватьсобытияиявленияс точки 

зрения их исторической обусловленности и взаимосвязи,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, определение и выражение 

собственного отношения, обоснование позициипри изучении дискуссионных проблем прошлого и 

современности); 

развитие практики применения знаний и умений в социальной среде, 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. 

 Последовательностьизучениятемврамкахпрограммыпо историивпределаходного 

класса может варьироваться. 

 Содержаниеобучения в10 классе. 

 Всеобщаяистория.1914–1945 гг. 

Введение. Понятие «Новейшее время». Хронологические рамкии периодизация Новейшей 

истории. Изменение мира в ХХ – начале XXI вв. Ключевые процессы и события Новейшей истории. 

Место России в мировой истории ХХ – начала XXI вв. 

 Мирнаканунеив годыПервоймировойвойны. 

 Мир в начале ХХ в. Развитие индустриального общества. Технический прогресс. 

Изменение социальной структуры общества. Политические течения: либерализм, консерватизм, 

социал-демократия, анархизм. Рабочееи социалистическое движение. Профсоюзы. 

Мир империй – наследие XIX в. Империализм. Национализм. Старыеи новые лидеры 

индустриальногомира.Блокивеликихдержав:Тройственныйсоюз,Антанта. Региональныеконфликты и 

войны в конце XIX – начале ХХ вв. 

 Первая мировая война (1914–1918). Причины Первой мировой войны. Убийство в 

Сараево. Нападение Австро-Венгрии на Сербию. Вступлениев 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. 

Завершающий этап войны. Объявление США войны Германии. Боина Западном фронте. 

Революция в России и выход Советской России из войны. Капитуляция государств Четверного союза. 

Политические, экономическиеи социальные последствия Первой мировой войны. 

 Мирв1918–1939гг. 

 Отвойныкмиру. 
Распад империйиобразованиеновыхнациональныхгосударств вЕвропе. Планыпослевоенного 

устройства мира. 14 пунктов В. Вильсона. Парижская мирная конференция. Лига Наций. 

Вашингтонская конференция. Версальско-Вашингтонская система. 

Революционныесобытия1918–1919гг.вЕвропе.НоябрьскаяреволюциявГермании. 
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Веймарскаяреспублика.ОбразованиеКоминтерна.Венгерскаясоветская республика. 

 СтраныЕвропыиСевернойАмерикив1920–1930-егг. 

Рост влияния социалистических партий и профсоюзов. Приход лейбористовк власти в 

Великобритании. Зарождение фашистского движения в Италии;Б. Муссолини. Приход фашистов к 

власти и утверждение тоталитарного режимав Италии. 

Стабилизация 1920-х гг. Эра процветания в США. Мировой экономический кризис 1929–1933гг. 

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 нацизмав 

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. Тактикаединогорабочего фронтаиНародного 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,ЛатинскойАмерики в1918–1930-егг. 
Распад Османской империи. Провозглашение Турецкой Республики. Курс преобразований М. 

Кемаля Ататюрка. Страны Восточной и Южной Азии. Революция 1925–1927 гг. в Китае. Режим Чан 

Кайши и гражданская войнас коммунистами. «Великий поход» Красной армии Китая. Национально- 

освободительное движение в Индии в 1919–1939 гг. Индийский национальный конгресс. М. К. Ганди. 

Мексиканская революция 1910–1917 гг., ее итоги и значение. Реформыи революционные 

движения в латиноамериканских странах. Народный фронтв 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, выходСССР 

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 г.). 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. 

 Развитиекультуры в1914–1930-х гг. 

НаучныеоткрытияпервыхдесятилетийХХв.(физика,химия,биология,медицинаидругие). 

Техническийпрогрессв1920–1930-хгг. Изменениеоблика городов. 

«Потерянное поколение»: тема войны в литературе и художественной культуре. Основные 

направления в искусстве. Модернизм, авангардизм, сюрреализм, абстракционизм, реализм. Ведущие 

деятели культуры первой третиХХ в. Кинематограф 1920–1930-х гг. Тоталитаризм и культура. 

Массовая культура. Олимпийское движение. 

 Втораямироваявойна. 
 Начало Второй мировой войны. Причины Второй мировой войны. Нападение 

Германии на Польшу и 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». 

Начало Великой Отечественной войны. Ход событийна советско-германском фронте в 1941 г. 

НападениеяпонскихвойскнаПерл-Харбор,вступлениеСШАввойну.Формирование 
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Антигитлеровскойкоалиции.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, 

наступление союзников. Военные операции Красной Армиив 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 СССРв разгроме нацистской 

Германии и освобождении народов Европы. Потсдамская конференция. Создание ООН. 

Завершение мировой войны на Дальнем Востоке. Американские атомные бомбардировки 

Хиросимы и Нагасаки. Вступление СССР в войну против Японии, разгром Квантунской армии. 

Капитуляция Японии. Нюрнбергский трибунали Токийский процесс над военными преступниками 

Германии и Японии. Итоги Второй мировой войны. 

 Обобщение. 

ИсторияРоссии.1914–1945гг. Введение. 

Россия в начале ХХ в. 

 РоссиявгодыПервой мировойвойны и Великойроссийской революции(1914–1922 

гг.).  

 РоссиявПервоймировойвойне(1914–1918гг.). 

Россия имирнаканунеПервоймировойвойны.ВступлениеРоссииввойну.Геополитическиеи 

военно-стратегические планы командования. Боевые действияна австро-германском и Кавказском 

фронтах, взаимодействие с союзникамипо Антанте. Брусиловский прорыв и его значение. Массовый 

героизм воинов. Людские потери. Политизация и начало морального разложения армии. 

Власть, экономика и общество в условиях войны. Милитаризация экономики. Формирование 

военно-промышленных комитетов. Пропаганда патриотизмаи восприятие войны обществом. 

Содействие гражданского населения армиии создание общественных организаций помощи фронту. 

Введение государством карточной системы снабжения в городе и разверстки в деревне. 

Нарастание экономического кризиса и смена общественных настроений. Кадровая чехарда в 

правительстве. Взаимоотношения представительнойи 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(1917–1922гг.). 
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. Объективныеи 

субъективные причины обострения экономического и политического кризиса. Войнакак 

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 1917г.: 

зыбкое равновесие политических сил при росте влияния большевиковво главе с В. И. Лениным. 

Июльский кризис и конец двоевластия. Восстановление патриаршества. Выступление Л.Г. Корнилова 

против Временного правительства. Провозглашение России республикой. Свержение Временного 

правительстваи взятие власти большевиками 25 октября (7 ноября) 1917 г.В. И. Ленин как 

политический деятель. 
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 Первыереволюционныепреобразованиябольшевиков. 
Первые мероприятия большевиков в политической, экономическойи 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. Советы 

как форма власти. ВЦИК Советов. Совнарком. ВЧК по борьбес контрреволюцией и саботажем. 

Создание Высшего совета народного хозяйства (ВСНХ). Первая Конституция РСФСР 1918 г. 

 Гражданскаявойнаиее последствия. 

Установление советской власти в центре и на местах осенью 1917 – весной 1918 г. Начало 

формированияосновныхочагов 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 плана ГОЭЛРО. Создание регулярной 

Красной Армии. Использование военспецов. Выступление левых эсеров. Красный и белый террор, их 

масштабы. Убийство царской семьи. Ущемление прав Советов в пользу чрезвычайных органов:ЧК, 

комбедов и ревкомов. 

Особенности Гражданской войны на Украине, в Закавказье и Средней Азии,в Сибири и на 

Дальнем Востоке. Польско-советская война. Поражение армии Врангеля в Крыму. 

Причины победы Красной Армии в Гражданской войне. Вопрос о земле. Национальный факторв 

Гражданской войне. Декларация прав народов Россиии ее значение. Эмиграция и формирование 

русского зарубежья. Последние отголоски Гражданской войны в регионах в конце 1921–1922 гг. 

 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. 

Повседневная жизнь. Городской быт: бесплатный транспорт, товарыпо карточкам, субботники и 

трудовые мобилизации. Комитеты бедноты и рост социальной напряженности в деревне. Проблема 

массовой детской беспризорности. 

 Нашкрайв1914–1922гг. 

Советский Союз в 1920–1930-е гг. 

2.1.10.3.2.2.1.СССР вгодынэпа (1921–1928 гг.). 

Катастрофические последствия Первой мировой и Гражданской войн. Демографическая 

ситуация в начале 1920-х гг. Экономическая разруха. Голод1921–1922 гг. и его преодоление. 

Реквизиция церковного имущества, сопротивление верующих и преследование священнослужителей. 

Крестьянские восстанияв 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-денежных отношений для улучшения 

экономической ситуации. Замена продразверстки в деревне единым продналогом. Стимулирование 

кооперации. Финансовая реформа 1922–1924 гг. Создание Госплана и разработка годовыхи 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 

ЗакавказьеиСреднейАзии.Созданиеновыхнациональныхобразованийв1920-егг.Политика 

«коренизации»иборьбаповопросуонациональном строительстве. 
Ликвидация небольшевистских партий и установление в СССР однопартийной политической 

системы. Смерть В. И. Ленина и борьба за власть. Ситуация в партии и возрастание роли партийного 

аппарата. Ликвидация оппозиции внутри ВКП(б)к концу 1920-х гг. 

Социальнаяполитикабольшевиков.Положениерабочихикрестьян.Эмансипацияженщин. 
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Социальные лифты. Становление системы здравоохранения. Охрана материнства 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. 

Форсированная индустриализация. Создание рабочихи инженерных кадров. Социалистическое 

соревнование. Ударники и стахановцы. Ликвидация частной торговли и предпринимательства. Кризис 

снабженияи введение карточной системы. 

Коллективизация сельского хозяйства и ее трагические последствия. Раскулачивание. 

Сопротивление крестьян. Становление колхозного строя. Создание МТС. Голод в СССР в 1932–1933гг. 

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.Органыгосбезопасностииихрольвподдержаниидиктатуры.Ужесточениецензуры. 

«История ВКП(б). Краткий курс». Усиление идеологического контроля над обществом. Введение 

паспортной системы. Массовые политические репрессии 1937–1938 гг. Результаты репрессий науровне 

регионов и национальных республик. Репрессии против священнослужителей. ГУЛАГ. Роль 

принудительного труда в осуществлении индустриализациии в освоении труднодоступных территорий. 

Советскаясоциальнаяинациональнаяполитика1930-хгг.Пропагандаиреальныедостижения. 

КонституцияСССР1936г. 

 Культурноепространствосоветскогообществав1920–1930-егг. 

Повседневная жизнь и общественные настроения в годы нэпа. Повышение общего уровня 

жизни. Нэпманы и отношение к ним в обществе. 

«Коммунистическое чванство». Разрушение традиционной морали. Отношение к семье, браку, 

воспитанию детей. Советские обряды и праздники. Наступление на религию. 

Пролеткульт и нэпманская культура. Борьба с безграмотностью. Основные направления в 

литературе и архитектуре. Достижения в области киноискусства. Советский авангард. Создание 

национальной письменности и смена алфавитов. Деятельность Наркомпроса. Рабфаки. Культура и 

идеология. 

Создание «нового человека». Пропаганда коллективистских ценностей. Воспитание 

интернационализма и советского патриотизма. Общественный энтузиазм периода первых пятилеток. 

Развитие спорта. Освоение Арктики. Эпопея челюскинцев. Престижность военной профессии инаучно-

инженерного труда. Учреждение звания Героя Советского Союза (1934 г.) 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. Социалистический реализм.Литература 

и кинематограф1930-х гг. 

Наукав1930-егг.АкадемиянаукСССР.Созданиеновыхнаучныхцентров.Выдающиесяученые 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. Жилищнаяпроблема. Коллективные формы быта. Возвращение ктрадиционным 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-егг. 

Внешняяполитика:откурсанамировуюреволюциюкконцепциипостроениясоциализмав 
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одной стране. Деятельность Коминтерна как инструмента мировой революции. Договор в Рапалло. 
Выход СССР из международной изоляции. Вступление СССР в Лигу Наций. 

Возрастаниеугрозы мировойвойны. Попыткиорганизоватьсистемуколлективной безопасности в 

Европе. Советские добровольцы в Испании и в Китае. Вооруженные конфликты наозере Хасан, реке 

Халхин-Гол. 

СССР накануне Великой Отечественной войны. Мюнхенский договор1938 г. и угроза 

международной изоляции СССР. Заключение договорао ненападении между СССР и Германией в1939 

г. Зимняявойна с Финляндией. Включение в состав СССР Латвии, Литвы и Эстонии;Бессарабии, 

Северной Буковины, Западной Украины и Западной Белоруссии. Катынская трагедия. 

 Нашкрайв1920–1930-егг. 

Великая Отечественная война (1941–1945 гг.) 

2.1.10.3.2.3.1.Первыйпериодвойны(июнь1941–осень1942г.) 

План «Барбаросса». Соотношение сил противников на 22 июня 1941 г. Вторжение Германии иее 

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. Парад 7 

ноября 1941 г. на Красной площади. Переходв 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,населенияиресурсов. 

Введениенормвоеннойдисциплинынапроизводствеитранспорте. 

Нацистский оккупационный режим. Генеральный план «Ост». Нацистская пропаганда. 

Массовые преступления гитлеровцев против советских граждан. Концлагеря и 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. 

Начало массового сопротивления врагу. Восстания в нацистских лагерях. Развертывание 

партизанского движения. 

 Кореннойпереломвходевойны(осень1942–1943гг.) 

Сталинградская битва. Германское наступление весной – летом 1942 г. Поражение советских 

войск в Крыму. Битва за Кавказ. Оборона Сталинграда. Дом Павлова. Окружение неприятельской 

группировки под Сталинградом. Разгром окруженных под Сталинградом гитлеровцев. Итоги и 

значение победы Красной Армии под Сталинградом. 

Прорыв блокады Ленинграда в январе 1943 г. Значение героического сопротивленияЛенинграда. 

Битва на Курской дуге. Соотношение сил. Провал немецкого наступления. Танковые сражения под 

Прохоровкой и Обоянью. Переход советских войск в наступление. Итоги и значение Курской битвы. 

Битва за Днепр. Освобождение Левобережной Украины и форсирование Днепра. Освобождение Киева. 

Итоги наступления Красной Армии летом – осенью 1943 г. СССРи союзники. Проблема второго 

фронта. Ленд-лиз. Тегеранская конференция 1943 г. 

За линией фронта. Развертывание массового партизанского движения. Антифашистское 

подполье в крупных городах. Значение партизанскойи 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 процессы на территории СССР над военными 

преступниками и пособниками оккупантов в 1943–1946 гг. 

 Человекивойна:единствофронтаи тыла. 

«Все для фронта, все для победы!». Трудовой подвиг народа. Роль женщини подростков в 

промышленномисельскохозяйственномпроизводстве.Самоотверженныйтрудученых.Помощь 
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населения фронту. 
Повседневность военноговремени.Фронтовая повседневность.Боевоебратство.Женщины на 

войне.Письмасфронтаинафронт.Повседневность всоветскомтылу.Военнаядисциплинана 

производстве.Карточнаясистема инормыснабжениявгородах.Положениевдеревне.Стратегии 

выживаниявгороде ина селе.Государственные мерыиобщественныеинициативы по спасению детей. 

Культурное пространство в годы войны. Песня «Священная война» – призывк сопротивлению 

врагу. Советские писатели, композиторы, художники, ученыев условиях войны. Песенное творчество и 

фольклор. Кино военных лет. Государство и Церковь в годы войны. Патриотическое служение 

представителей религиозных конфессий. Культурные и научные связи с союзниками. 

 Победа СССР в ВеликойОтечественнойвойне.Окончание Второймировойвойны 

(1944 – сентябрь 1945 гг.) 

Освобождение ПравобережнойУкраины иКрыма. Наступление советскихвойскв 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. Депортации репрессированных 

народов. Взаимоотношения государстваи 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. 

Создание ООН. Осуждение главных военных преступников. Нюрнбергскийи 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. 

 Нашкрайв1941–1945гг. 

 Обобщение. 

 Содержаниеобучения в11 классе. 

 Всеобщаяистория.1945–2022 гг. 

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

прогресс. Переход от индустриального к постиндустриальному, информационному обществу. 

Изменения на карте мира. Складывание биполярной системы. Крушение колониальной системы. 

Образование новых независимых государств во второй половине ХХ в. Процессы глобализации и 

развитие национальных государств. 

 СтраныСевернойАмерикииЕвропывовторойполовинеХХ–началеXXIв. 
От мира к холодной войне. Речь У. Черчилля в Фултоне. Доктрина Трумэна. 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 ориентированной 

рыночной экономики. Германское «экономическое чудо». Установление V республики во Франции. 

Лейбористыи 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. 

 СтраныЦентральнойиВосточнойЕвропывовторойполовинеХХ–началеXXI 
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в. Революции второй половины 1940-х гг. и установление коммунистических режимов. СЭВ и ОВД. 

Достижения и проблемы социалистического развития в 1950-е гг. Выступления в ГДР (1953 

г.),Польшеи Венгрии (1956 г.). Югославская модель социализма. Пражская весна 1968 г.и ее 

подавление. Движение «Солидарность» в Польше. Перестройка в СССРи страны восточного блока. 

Революции 1989–1990 гг. в странах Центральнойи Восточной Европы. Распад ОВД, СЭВ. Образование 

новых государствна постсоветском пространстве. Разделение Чехословакии. Распад Югославиии война 

на Балканах. Агрессия НАТО против Югославии. Развитие восточноевропейских 

государстввXXIв.(экономика,политика,внешнеполитическаяориентация,участиевинтеграционных 

процессах). 

 Страны Азии, Африки во второй половине ХХ – начале XXI вв.: 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 Цзэдунимаоизм;экономические реформы конца1970-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. 

Успехи модернизации. Япония после Второй мировой войны: от пораженияк лидерству. 

Восстановлениесуверенитетастраны.Японское«экономическоечудо».Новыеиндустриальныестраны 

(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 урегулированияна 

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 –началеXXIвв. 

Положение стран Латинской Америки в середине ХХ в.: проблемы внутреннего развития, 

влияние США. Аграрные реформы и импортозамещающая индустриализация. Националреформизм. 

Революция на Кубе. Диктатурыи 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 вв. Основные 

этапы развития международных отношений во второй половине 1940-х – 2020-х гг. Международные 

кризисы и региональные конфликты в годы 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 половине1970-хгг. Договоро 

запрещении ядерных испытаний в трех средах. Договоро нераспространении ядерного оружия (1968). 

Пражская весна 1968 г. и ввод войск государств – участников ОВД в Чехословакию. Урегулирование 

германского вопроса (договоры ФРГ с СССР и Польшей, четырехстороннее соглашениепо Западному 

Берлину). Договоры обограничении стратегических вооружений (ОСВ). Совещание по безопасности и 

сотрудничеству в Европе (Хельсинки, 1975 г.). 

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

Наращивание стратегических вооружений. Американский проект СОИ. Провозглашение советской 

концепции нового политического мышления в 1980-х гг. Революции 1989–1991 гг. в странах 

Центральной иВосточной Европы,их внешнеполитическиепоследствия. РаспадСССРи восточного 
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блока.РоссийскаяФедерация–правопреемникСССРнамеждународнойарене. ОбразованиеСНГ. 
Международные отношения в конце ХХ – начале XXI в. От биполярногок многополюсному 

миру. Региональная и межрегиональная интеграция. Россияв 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. 

 Развитиенауки и культуры вовторойполовинеХХ–началеXXIвв. 
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. 

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. 

Глобальныепроблемычеловечества.Существованиеираспространениеядерногооружия. 

Проблемаприродныхресурсовиэкологии.Проблемабеженцев.Эпидемиивсовременноммире. 

 Обобщение. 

ИсторияРоссии.1945–2022гг. Введение. 

 СССР в1945–1991гг. 

 СССР в1945–1953гг. 
Влияние последствий войны на советскую системуи общество. Разруха. Демобилизация армии. 

Социальная адаптация фронтовиков. Репатриация. Рост беспризорности и решение проблем 

послевоенного детства. Рост преступности. 

Ресурсы и приоритеты восстановления. Демилитаризация экономикии переориентация на 

выпуск гражданской продукции. Восстановление индустриального потенциала страны. Сельское 

хозяйство иположениедеревни. Репарации,ихразмерыи значениедляэкономики. Советскийатомный 

проект,его успехи и значение. Начало гонки вооружений. Положение на послевоенном 

потребительском рынке. Колхозный рынок. Голод 1946–1947 гг. Денежная реформа и отменакарточной 

системы (1947 г.). 

Сталин и его окружение. Ужесточение административно-командной системы. Соперничество в 

верхнихэшелонахвласти.Усилениеидеологическогоконтроля.Послевоенныерепрессии. 

«Ленинградскоедело».Борьбаскосмополитизмом.«Дело врачей». 
Сохранение трудового законодательства военного времени на период восстановления 

разрушенного хозяйства. Союзный центр и национальные регионы: проблемы взаимоотношений. 

РоствлиянияСССРнамеждународнойарене.Начало холоднойвойны. ДоктринаТрумэна. 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. 

 СССР всередине1950-х– первойполовине1960-хгг. 

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

советском руководстве. Переход политического лидерствак 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 

массовыхполитическихрепрессийисмягчение политическойцензуры. Возвращениедепортированных 

народов. Особенности национальной политики. Утверждение единоличной власти Хрущева. 

Культурное пространство и повседневная жизнь. Изменение общественной атмосферы. 

Шестидесятники. Литература, кинематограф, театр, живопись: новые тенденции. Образование и наука. 

Приоткрытие железного занавеса. Всемирный фестиваль молодежи и студентов 1957 г. Популярные 

формыдосуга.Неофициальнаякультура.Хрущевиинтеллигенция.Антирелигиозныекампании. 
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ГонениянаЦерковь.Диссиденты.Самиздатитамиздат. 

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

продовольственной проблемы. Освоение целинных земель. 

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. 

Реформы в промышленности. Переход от отраслевой системы управленияк совнархозам. 

Расширение прав союзных республик. Изменения в социальнойи профессиональной структуре 

советского общества к началу 1960-х гг. Преобладание горожан над сельским населением. Положениеи 

проблемы рабочего класса, колхозного крестьянства иинтеллигенции. Востребованностьнаучногои 

инженерного труда. 

ХХII съезд КПСС и Программа построения коммунизма в СССР. Воспитание «новогочеловека». 

Бригады коммунистического труда. Общественные формы управления. Социальные программы. 

Реформа системы образования. Пенсионная реформа. Массовое жилищное строительство. Рост 

доходов населения и дефицит товаров народного потребления. 

Внешняя политика. СССР и страны Запада. Международные военно-политические кризисы, 

позиция СССР и стратегия ядерного сдерживания (Суэцкий кризис 1956 г., Берлинский кризис 1961 г., 

Карибскийкризис1962г.).СССРимироваясоциалистическаясистема.Распадколониальныхсистеми 

борьбаза влияние в странах третьего мира. 

Конецоттепели.Нарастаниенегативныхтенденцийвобществе.Кризисдовериявласти. 

Новочеркасскиесобытия.СмещениеН.С.Хрущева. 

 Советскоегосударствоиобществовсередине1960-х–начале1980-х гг. 
Приход к власти Л.И. Брежнева: его окружение и смена политического курса. Десталинизация и 

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

Косыгинская реформа. Конституция СССР 1977 г. Концепция «развитого социализма». 

Нарастаниезастойныхтенденцийв экономикеи кризисидеологии. Замедлениетемповразвития. 

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 

крупныегородаи проблеманеперспективныхдеревень. Популярныеформыдосуганаселения. Уровень 

жизни разных социальных слоев. Социальное и экономическое развитие союзных республик. 

Общественные настроения. Потребительские тенденции в советском обществе. Дефицит и очереди. 

Развитие физкультуры и спорта в СССР. XXII летние Олимпийские игры1980 г. в Москве. 

Литература и искусство: поиски новых путей. Авторское кино. Авангардное искусство. Неформалы 

(КСП, движение КВН и другие). Диссидентский вызов. Борьба с инакомыслием. Судебные процессы. 

Цензураи самиздат. 

Новые вызовы внешнего мира. Между разрядкой и конфронтацией. Возрастаниемеждународной 

напряженности. Холодная война и мировые конфликты. Пражская весна и 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(1985–1991гг.). 

Нарастание кризисных явлений в социально-экономической и идейно-политической сферах. 

Резкое падение мировых цен на нефть и его негативные последствия для советской экономики. М.С. 

Горбачев и его окружение: курсна реформы. Антиалкогольная кампания 1985 г. и ее противоречивые 

результаты. Чернобыльская трагедия. Реформы в экономике, в политической и государственнойсферах. 

Законы о госпредприятии и об индивидуальной трудовой деятельности. Принятие закона о 

приватизации государственных предприятий. 

Гласностьиплюрализм.Политизацияжизнииподъемгражданскойактивностинаселения. 
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Либерализация цензуры. Общественные настроенияи дискуссии в обществе. Отказ от догматизма в 

идеологии. Вторая волна десталинизации. История страны как фактор политической 

жизни.Отношениек 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. 

Демократизация советской политической системы. XIX конференция КПССи 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. 

Подъем национальных движений, нагнетание националистическихи сепаратистских настроений. 

Обострение межнационального противостояния: Закавказье, Прибалтика, Украина, Молдавия. Позиции 

республиканских лидерови национальных элит. 

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

руководящей роли КПСС. Становление многопартийности. Кризис в КПСС и создание 

Коммунистической партии РСФСР. I съезд народных депутатов РСФСР и его решения.Противостояние 

союзной и российской власти. Введение поста Президента и избрание М.С. Горбачева Президентом 

СССР. ИзбраниеБ.Н. Ельцина Президентом РСФСР. Углубление политическогокризиса. 

Усиление центробежных тенденций и угрозы распада СССР. Декларацияо государственном 

суверенитете РСФСР. Дискуссии о путяхобновленияСоюзаССР. Ново-Огаревскийпроцесси попытки 

подписания нового Союзного договора. «Парад суверенитетов». Референдум о сохранении СССР. 

Превращение экономического кризиса в 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. 

Попытка государственного переворота в августе 1991 г. Планы ГКЧПи защитники Белогодома. 

Победа Ельцина. Ослабление союзной власти. Распад структур КПСС. Оформлениефактического 

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

Государств (СНГ). 

РеакциямировогосообществанараспадСССР.РоссиякакпреемникСССРнамеждународной 

арене. 

 Нашкрайв1945–1991гг. 

 Обобщение. 

 РоссийскаяФедерацияв 1992–2022гг. 

 СтановлениеновойРоссии(1992–1999гг.). 

Б.Н.Ельциниегоокружение.Общественнаяподдержкакурсареформ.Правительство 

реформаторов во главе с Е.Т. Гайдаром. Начало радикальных экономических преобразований. 

Либерализация цен. «Шоковая терапия». Ваучерная 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 созданиеновой 

системы государственного устройства. Принятие Конституции России 1993 г.и ее значение. 

Становление российского парламентаризма. Разделение властей. Проблемы построения федеративного 

государства. Утверждение государственной символики. 

Обострение межнациональных и межконфессиональных отношенийв 1990-е гг. Подписание 

Федеративного договора (1992 г.) и отдельных соглашений центра с республиками. Взаимоотношения 

центра и субъектов Федерации. Военно-политический кризис в Чеченской Республике. 

Корректировкакурсареформипопыткистабилизацииэкономики.Рольиностранныхзаймов. 



168  

Тенденции деиндустриализации и увеличения зависимости экономики от мировых цен на 

энергоносители. Ситуация в российском сельском 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 поляризацияобщества и смена ценностныхориентиров. Безработица и 

детская беспризорность. Проблемы русскоязычного населения в бывших республиках СССР. 

Новые приоритеты внешней политики. Россия – правопреемник СССРна международнойарене. 

Значение сохранения Россией статуса ядерной державы. Взаимоотношения с США и странами Запада. 

Россия на постсоветском пространстве. СНГ и союз с Белоруссией. Военно-политическое 

сотрудничествов рамках СНГ. 

Российскаямногопартийностьистроительство гражданскогообщества. Основныеполитические 

партии и движения 1990-х гг., их лидеры и платформы. Кризис центральной власти. Обострение 

ситуации на Северном Кавказе. Вторжение террористических группировок в Дагестан. Добровольная 

отставка Б.Н. Ельцина. 

 РоссиявХХIв.:вызовывремениизадачимодернизации. 

Политические иэкономическиеприоритеты.Вступление вдолжностьПрезидентаВ.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 

Чеченской Республике. Построение вертикали властии гражданское общество. Военная реформа. 

Экономический подъем 1999–2007 гг. и кризис 2008 г. Структура экономики, рольнефтегазового 

сектора и задачи инновационного развития. Крупнейшие инфраструктурные проекты. Сельское 

хозяйство. Россия в системе мировой рыночной экономики. Начало (2005 г.) и продолжение (2018 г.) 

реализации приоритетных национальных проектов. 

Президент Д.А. Медведев, премьер-министр В.В. Путин. Основные направления внешней и 

внутренней политики. Проблема стабильностии преемственности власти. 

Избрание В.В. Путина Президентом Российской Федерации в 2012 г.и переизбрание на новый 

срок в 2018 г. Вхождение Крыма в состав Россиии реализация инфраструктурных проектов в Крыму 

(строительство Крымского моста, трассы «Таврида» и других). Начало конституционной реформы 

(2020 г.). 

Новый облик российского общества после распада СССР. Социальнаяи профессиональная 

структура. Занятость и трудовая миграция. Миграционная политика. Основные принципы и 

направления государственной социальной политики. Реформы здравоохранения. Пенсионныереформы. 

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 спортаи здорового образа жизни и их результаты. XXII Олимпийскиеи XI 

Паралимпийские зимние игры в Сочи (2014 г.), успехи российских спортсменов, допинговые скандалы 

и их последствия для российского спорта. Чемпионат мирапо футболу и открытие нового образа 

России миру. 

Повседневнаяжизнь.Социальнаядифференциация.Качество,уровеньжизнииразмерыдоходов 

разных слоев населения. Постановка государством вопросао социальной ответственности бизнеса. 

Модернизация бытовой сферы. Досуг. Россиянин в глобальном информационном пространстве: СМИ, 

компьютеризация,Интернет.Массоваяавтомобилизация.Военно-патриотическиедвижения.Марш 

«Бессмертныйполк». Празднование75-летияПобедывВеликойОтечественнойвойне(2020). 

Внешняя политика в конце XX – начале XXI вв. Утверждение новой Концепции внешней 

политики Российской Федерации (2000 г.) и ее реализация. Постепенное восстановление лидирующих 

позиций России в международных отношениях. Современная концепция российской внешней 

политики. Участиев международной 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 
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границам и ответные меры. Односторонний выход СШАиз международных соглашений по контролю 

над вооружениями и последствиядля 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.РоссиявусловияхнападенияГрузиинаЮжнуюОсетиюв2008г.(операцияпо 

принуждению Грузии к миру). Отношения с США и Евросоюзом. Вступление в Совет Европы. 

Сотрудничество России со странами ШОС (Шанхайской организации сотрудничества) и БРИКС. 

Деятельность «Большой двадцатки». 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 

процессыглобализациивновыхусловиях. Международныйнефтянойкризис2020г. иего последствия. 

Россия в современном мире. 

Религия, наука и культура России в конце XX – начале XXI вв. Повышение общественной роли 

СМИ и Интернета. Коммерциализация культуры. Ведущие тенденции в развитии образования и науки. 

Модернизация образовательной системы. Основные достижения российских ученых и недостаточная 

востребованность результатов их научной деятельности. Религиозные конфессиии повышение ихроли в 

жизни страны. Особенности развития современной художественной культуры: литературы, 

киноискусства, театра, изобразительного искусства. Процессы глобализации и массовая культура.  

 Нашкрайв1992–2022гг. 

 Итоговоеобобщение. 

 Планируемые результаты освоения программы по историина 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 законаи 

правопорядка; принятие традиционных национальных, общечеловеческих гуманистических и 

демократических ценностей; готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, 

ксенофобии, дискриминациипо социальным, религиозным, расовым, национальным признакам; 

готовность вести совместную деятельность в интересах гражданского общества, участвоватьв 

самоуправлении в образовательной организации; умение взаимодействоватьс социальными 

институтами в соответствии с их функциямии назначением; готовность к гуманитарной и волонтерской 

деятельности; 

2) в сфере патриотического воспитания: сформированность российской гражданской 

идентичности, патриотизма, уважения к своему народу, чувства ответственности перед Родиной, 

гордости за свою страну, свой край, свой языки 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) в сфере духовно-нравственного воспитания: личностное осмыслениеи 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, ориентируясьна морально- 

нравственные ценности и нормы современного российского общества; понимание значения личного 

вкладавпостроениеустойчивогобудущего;ответственноеотношениексвоимродителям, 
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представителямстаршихпоколений,осознаниезначениясозданиясемьинаосновепринятияценностей 
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 

значимостидля личности и общества наследия отечественного и мирового искусства, этнических 

культурных традиций и народного творчества;эстетическое отношение к миру, современной культуре, 

включая эстетикубыта, научного итехнического творчества, спорта, труда, общественныхотношений; 

5) в сфере физического воспитания: осознаниеценности жизнии необходимости ее сохранения (в 

том числе на основе примеров из истории); представление об идеалах гармоничного физического и 

духовного развития человека в исторических обществах и в современную эпоху; ответственное 

отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ жизни; 

6) 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; представлениео 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 образованиюи самообразованию на протяжении всей жизни; 

7) в сфере экологического воспитания:осмысление исторического опытавзаимодействиялюдей 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 историикак знания о развитии человека и общества, о социальном и 

нравственном опыте предшествующих поколений; совершенствование языковой и читательской 

культуры как средства взаимодействия между людьми и познания мира; овладение основными 

навыками познания и оценки событий прошлого с позиций историзма, готовность к осуществлению 

учебной проектно-исследовательской деятельностив 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 позицийи 

мнений других участников общения). 

 В результате изучения истории на уровне среднего общего образования у 

обучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные действия, 

коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные действия, 

совместная деятельность. 

 У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действиякак 

часть познавательных универсальных учебных действий: 

формулироватьпроблему,вопрос,требующийрешения; 

устанавливать существенный признак или основания для сравнения, классификации и 

обобщения; 

определятьцелидеятельности,задаватьпараметрыикритерииихдостижения; 

выявлять закономерные черты и противоречия в рассматриваемых явлениях; 
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разрабатывать план решения проблемы с учетом анализаимеющихся ресурсов; 
вноситькоррективывдеятельность,оцениватьсоответствиерезультатовцелям. 

 У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские 

действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

определятьпознавательнуюзадачу; 

намечатьпутьеерешенияиосуществлятьподбористорическогоматериала,объекта; 

владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности; 

осуществлять анализ объекта в соответствии с принципом историзма, основными процедурами 

исторического познания; 

систематизироватьиобобщатьисторическиефакты (втомчислевформетаблиц, схем); 

выявлять характерные признаки исторических явлений; 

раскрыватьпричинно-следственныесвязисобытийпрошлогоинастоящего; 
сравнивать события, ситуации, определяя основания для сравнения, выявляя общие черты и 

различия; 

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. 

 У обучающегося будут сформированы умения работатьс информацией как часть 

познавательных универсальных учебных действий: 

осуществлять анализ учебной ивнеучебной исторической информации(учебники, исторические 

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

систематизироватьи интерпретировать информацию; 

различать виды источников исторической информации; высказывать суждение о достоверности 

и значении информации источника (по предложеннымили самостоятельно сформулированным 

критериям); 

рассматривать комплексы источников, выявляя совпадения и различияих свидетельств; 

использоватьсредствасовременныхинформационныхикоммуникационныхтехнологийс 

соблюдениемправовыхиэтическихнорм,требованийинформационнойбезопасности; 
создавать текстыв различныхформатахсучетомназначенияинформацииицелевой аудитории, выбирая 

оптимальную форму представления и визуализации. 

 Уобучающегосябудут сформированы уменияобщениякакчасть коммуникативных 

универсальных учебных действий: 

представлятьособенностивзаимодействиялюдейвисторическихобществах исовременном 
мире; 

участвовать вобсуждениисобытийиличностейпрошлогоисовременности, выявляясходствои 

различиевысказываемыхоценок; 

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

владеть способамиобщения и конструктивного взаимодействия, в том числе межкультурного, в 

образовательнойорганизацииисоциальномокружении; 

аргументированновестидиалог,уметьсмягчатьконфликтныеситуации. 

 Уобучающегосябудутсформированыумениясовместнойдеятельности: 

осознаватьнаосновеисторическихпримеровзначениесовместнойдеятельностилюдейкак эффективного 

средства достижения поставленных целей; 

планировать и осуществлять совместную работу, коллективные учебные проекты по истории, в 

том числе на региональном материале; 

определять своеучастиев общей работеи координировать свои действиясдругимичленами команды; 

проявлятьтворчествоиинициативувиндивидуальнойикоманднойработе; 
оценивать полученные результаты и свой вклад в общую работу. 
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 Уобучающегосябудут сформированы уменияв части регулятивныхуниверсальных 
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; 

владение приемами самоконтроля: осуществлять самоконтроль, рефлексиюи самооценку 

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

возникших трудностей; 

принятие себя и других: осознавать свои достижения и слабые стороныв 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-экономических 

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

историческое значение Российской революции, Гражданской войны, новой экономической политики, 

индустриализациии коллективизации в Союзе Советских Социалистических Республик, решающую 

роль СССР в победе над нацизмом, значение советских научно-технологических успехов, освоения 

космоса; понимание причин и следствий распада СССР, возрождения Российской Федерации как 

мировой державы, воссоединения Крымас Россией, специальной военной операции на Украине и 

других важнейших событий ХХ – начала XXI в.; особенности развития культуры народов СССР 

(России); 

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

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

культурное развитие России в ХХ – начале XXI в.; 

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

событий, явлений, процессовисторииродногокрая, историиРоссииивсемирнойисторииХХ –начала XXI 

вв. и их участников, образа жизни людейи его изменения в Новейшую эпоху; формулировать и 

обосновывать собственную точку зрения (версию, оценку) с использованием фактического материала,в 

том числе, используя источники разных типов; 

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

систематизировать историческую информацию в соответствиис заданными критериями; сравнивать 

изученные исторические события, явления, процессы; 

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

исторических событий, явлений, процессов; характеризоватьих итоги; соотносить события истории 
родногокраяиисторииРоссиивХХ–началеXXIвв.;определятьсовременниковисторических 

событийисторииРоссииичеловечествавцеломвХХ–началеXXIвв.; 
6) умение критически анализировать для решения познавательной задачи аутентичные 

исторические источники разных типов (письменные, вещественные, аудиовизуальные) по истории 

России и зарубежных стран ХХ – начала XXI в., оценивать их полноту и достоверность, соотносить с 

историческимпериодом;выявлятьобщееиразличия;привлекатьконтекстную информациюприработе с 

историческими источниками; 

7) умение осуществлять с соблюдением правил информационной безопасности поиск 

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

литературе, сети Интернет, средствах массовой информации для решения познавательных задач; 

оценивать полнотуи достоверность информации с точки зрения ее соответствия исторической 

действительности; 

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

числе исторические карты/схемы, по истории Россиии зарубежных стран ХХ – начала XXI вв.; 

сопоставлять информацию, представленную в различных источниках; формализовать историческую 

информацию в виде таблиц, схем, графиков, диаграмм; приобретение опыта осуществления проектной 

деятельностивформеразработкиипредставленияучебныхпроектовпоновейшейистории,втом 
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числе–нарегиональномматериале(сиспользованиемресурсовбиблиотек,музеевидругих); 
9) приобретение опыта взаимодействия с людьми другой культуры, национальной ирелигиозной 

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; 

10) умение защищать историческую правду, не допускать умаления подвига народа при защите 

Отечества, готовность давать отпор фальсификациям российской истории; 

11) знаниеключевыхсобытий,основныхдати этаповистории России и мирав ХХ –началеXXI вв.; 

выдающихся деятелей отечественной и всемирной истории; важнейших достижений культуры, 

ценностных ориентиров. 

 Условием достижения каждого из предметных результатов изучения истории на 

уровне среднего общего образования является усвоение обучающимися знаний и формирование 

умений, которые составляют структуру предметного результата. 

Формирование умений, составляющих структуру предметных результатов, происходит на 

учебном материале, изучаемом в 10–11 классах с учётом того,что достижения предметныхрезультатов 

предполагает не только обращениек истории России и всемирной истории ХХ – начала XXI вв., но и к 

важнейшим событиям, явлениям, процессам истории нашей страны с древнейших времен до начала XX 

в. При планировании уроков истории следует предусмотреть повторение изученных ранее 

исторических событий, явлений, процессов, деятельности исторических личностей России, связанных с 

актуальным историческим материалом урока. 

 Предметныерезультатыосвоениябазовогоучебногокурса«ИсторияРоссии»: 

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, 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) СССР в 1945–1991гг. Экономические развитие и реформы. Политическая система «развитого 
социализма». Развитие науки, образования, культуры. Холодная война и внешняя политика. СССР и 

мировая социалистическая система. Причины распада Советского Союза; 

6) Российская Федерация в 1992–2022 гг. Становление новой России. 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. 

 Предметныерезультатыосвоениябазовогоучебногокурса«Всеобщаяистория»: 

1) Мир накануне Первоймировой войны. Первая мироваявойна: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. «Новый курс» в США. 

Германский нацизм. Народный фронт. Политика «умиротворения агрессора». Культурное развитие; 

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 

информационноеобщество.Современныймир:глобализацияидеглобализация.Геополитический 
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кризис2022г.иеговлияниенамировую систему. 

 Предметныерезультаты изученияисториив 10классе. 

 Понимание значимости России в мировых политическихи социально- 

экономических процессах 1914–1945 гг., знание достижений страныи ее народа; умение 

характеризовать историческое значение Российской революции, Гражданской войны, новой 

экономической политики, индустриализациии коллективизации в Союзе СоветскихСоциалистических 

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

технологических успехов. 

Достижение указанного предметного результата непосредственно связанос усвоением 

обучающимися знаний важнейших событий, явлений, процессов истории России 1914–1945 гг., 

умением верно интерпретировать исторические факты, давать им оценку, умением противостоять 

попыткамфальсификацииистории,отстаиватьисторическую правду. Данныйрезультат достижимпри 

комплексном использовании методов обучения и воспитания. 

Структурапредметного результатавключаетследующийпереченьзнанийиумений: 

называть наиболее значимые события истории России 1914–1945 гг., объяснять их особую 

значимость для истории нашей страны; 

определять и объяснять (аргументировать) свое отношение и оценку наиболее значительных 

событий, явлений, процессов истории России 1914–1945 гг.,их значение для истории России и 

человечества в целом; 

используя знания по истории России и всемирной истории 1914–1945 гг., выявлять попытки 

фальсификации истории; 

используя знания по истории России, аргументированно противостоять попыткам 

фальсификации исторических фактов, связанных с важнейшими событиями, явлениями, процессами 

истории России 1914–1945 гг. 

 Знание имен героев Первой мировой, Гражданской, Великой Отечественной войн, 

исторических личностей, внесших значительный вкладв социально-экономическое, политическое и 

культурное развитие Россиив 1914–1945 гг. 

Достижение указанного предметного результата возможно при комплексном использовании 

методов обучения и воспитания, так как, кроме знанийоб исторической личности, обучающиеся 

должны осознать величие личности человека, влияние его деятельности на ход истории. 

Структурапредметногорезультатавключаетследующийпереченьзнанийиумений: 

называть имена наиболее выдающихся деятелей истории России1914–1945 гг., события, 

процессы, в которых они участвовали; 

характеризовать деятельность исторических личностей в рамках событий, процессов истории 

России 1914–1945 гг., оценивать значение их деятельностидля истории нашей станы и человечества в 

целом; 

характеризовать значение и последствия событий 1914–1945 гг., в которых участвовали 

выдающиеся исторические личности, для истории России; 

определятьи объяснять (аргументировать) свое отношение иоценкудеятельности исторических 

личностей. 

 Умение составлять описание (реконструкцию) в устнойи письменной форме 

исторических событий, явлений, процессов истории родного края, истории России и всемирной 

истории 1914–1945 гг. и их участников, образа жизни людей и его изменения в Новейшую эпоху; 

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

фактического материала, в том числе, используя источники разных типов. 

Структурапредметногорезультатавключаетследующийпереченьзнанийиумений: 

объяснятьсмысл изученных/изучаемых историческихпонятийитерминовизисторииРоссии,и 

всемирной истории 1914–1945 гг., привлекая учебные текстыи (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 

использованиемконтекстнойинформации,представленнойвисторическихисточниках,учебной, 
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художественнойинаучно-популярнойлитературе,визуальныхматериалахи других; 
составлять развернутую характеристику исторических личностей с описанием и оценкой их 

деятельности; характеризовать условия и образ жизни людей в России и других странах в 1914–1945гг., 

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 техническихи художественных приемов создания памятников 

культуры; 

представлять результаты самостоятельного изучения исторической информации из истории 

России и всемирной истории 1914–1945 гг. в форме сложного плана, конспекта, реферата; 

определять и объяснять с использованием фактического материала свое отношение к наиболее 

значительным событиям,достижениям иличностям истории Россииизарубежныхстран1914–1945гг.; 

понимать необходимость фактической аргументации для обоснования  своей позиции; 

самостоятельноотбиратьфакты,которыемогутбытьиспользованы дляподтвержденияили 

опровержениякакой-либооценкиисторическихсобытий; 

формулировать аргументы для подтверждения или опровержения собственной или 

предложенной точки зрения по дискуссионной проблеме из истории Россиии всемирной истории 1914–

1945 гг.; сравнивать предложенную аргументацию, выбирать наиболее аргументированную позицию. 

 Умение выявлять существенные черты исторических событий, явлений, процессов 

1914–1945 гг.; систематизировать историческую информациюв соответствии с заданнымикритериями; 

сравнивать изученные исторические события, явления, процессы. 

Структурапредметногорезультатавключаетследующийпереченьзнанийиумений: 

называть характерные, существенные признаки событий, процессов, явлений истории России и 

всеобщей истории 1914–1945 гг.; 

различать в исторической информации из курсов истории Россиии 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); 

обобщатьисторическуюинформациюпо истории Россииизарубежныхстран1914–1945 гг.; 
на основе изучения исторического материала давать оценку возможности/корректности 

сравнения событий, явлений, процессов, взглядов исторических деятелей истории России изарубежных 

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; 

наосновеизученияисторическогоматериалаустанавливатьисторическиеаналогии. 

 Умение устанавливать причинно-следственные, пространственные, временны́е связи 

исторических событий, явлений, процессов; характеризоватьих итоги; соотносить события 
историиродногокраяиисторииРоссиив1914–1945гг.;определятьсовременниковисторических 

событийисторииРоссииичеловечествавцеломв1914–1945гг. 

Структурапредметногорезультатавключаетследующийпереченьзнанийиумений: 

на основе изученного материала по истории России и зарубежных стран1914–1945 гг. 

определять (различать) причины, предпосылки, поводы, последствия, указывать итоги, значение 

исторических событий, явлений, процессов; 

устанавливать причинно-следственные, пространственные, временны́е связи между 

историческими событиями, явлениями, процессами на основе анализа исторической 
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; 
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соотносить события истории родного края, истории России и зарубежных стран 1914–1945 гг.; 
определятьсовременниковисторическихсобытий,явлений,процессовисторииРоссиии 

человечествавцелом1914–1945гг. 

 Умениекритическианализироватьдлярешенияпознавательнойзадачиаутентичные 

исторические источники разных типов (письменные, вещественные, аудиовизуальные) по истории 

России и зарубежных стран1914–1945 гг., оценивать их полноту и достоверность, соотносить с 

историческим периодом; выявлять общее и различия; привлекать контекстную информациюприработе 

с историческими источниками. 

Структурапредметногорезультатавключаетследующийпереченьзнанийиумений: 

различать виды письменныхисторическихисточников по историиРоссииивсемирной истории 

1914–1945 гг.; 

определять авторство письменного исторического источника по истории России и зарубежных 

стран 1914–1945 гг., время и место его создания, события, явления, процессы, о которых идет речь и 

другие, соотносить информацию письменного источника с историческим контекстом; 

определять на основе информации, представленной в письменном историческом источнике, 

характерные признаки описываемых событий, явлений, процессов по истории России и зарубежных 

стран 1914–1945 гг.; 

анализировать письменный исторический источник по истории Россиии зарубежных стран 

1914–1945 гг. с точки зрения его темы, цели, позиции автора документа и участников событий, 

основной мысли, основной и дополнительной информации, достоверности содержания; 

соотносить содержание исторического источника по истории Россиии зарубежныхстран 1914– 

1945 гг. с учебным текстом, другими источниками исторической информации (в том числе 

исторической картой/схемой); 

сопоставлять, анализировать информацию из двух или более письменных исторических 

источников по истории России и зарубежных стран1914–1945 гг., делать выводы; 

использовать исторические письменные источники при аргументации дискуссионных точек 

зрения; 

проводить атрибуцию вещественного исторического источника (определять утилитарное 

назначение изучаемого предмета, материальную основуи техникусоздания, размер, надписии 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 

Россиии зарубежныхстран1914–1945гг. (определятьавторство, времясоздания, события, связанныес 

историческими источниками); используя контекстную информацию, описывать визуальный и 

аудиовизуальный исторический источник. 

 Умение осуществлять с соблюдением правил информационной безопасности поиск 

исторической информации по истории России и зарубежных стран 1914–1945 гг. в справочной 

литературе, сети Интернет, средствах массовой информации для решения познавательных задач; 

оценивать полнотуи достоверность информации с точки зрения ее соответствия исторической 

действительности. 

Структурапредметногорезультатавключаетследующийпереченьзнанийиумений: 
знать и использовать правила информационной безопасности при поиске исторической 

информации; 
самостоятельно осуществлять поиск достоверных исторических источников, необходимых для 

изучения событий (явлений, процессов) истории Россиии зарубежных стран 1914–1945 гг.; 

на основе знаний по истории самостоятельно подбирать достоверные визуальные источники 

исторической информации, иллюстрирующие сущностные признаки исторических событий, явлений, 

процессов; 

самостоятельно осуществлять поиск исторической информации, необходимой для анализа 

исторических событий, процессов, явлений истории Россиии зарубежных стран 1914–1945 гг.; 

используя знания по истории, оценивать полноту и достоверность информации с точки зренияее 

соответствия исторической действительности. 

 Умениеанализироватьтекстовые,визуальныеисточникиисторической 
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информации, в том числе исторические карты/схемы, по истории России и зарубежных стран 1914– 

1945 гг.; сопоставлять информацию, представленную в различных источниках; формализовать 

историческую информацию в виде таблиц, схем, графиков, диаграмм; приобретение опыта 

осуществления проектной деятельности в форме разработки и представления учебных проектов по 

новейшей истории, в том числе – на региональном материале(с использованием ресурсов библиотек, 

музеев и других). 

Структурапредметногорезультатавключаетследующийпереченьзнанийиумений: 
определять на основе информации, представленной в текстовом источнике исторической 

информации, характерные признаки описываемых событий (явлений, процессов) истории России и 

зарубежных стран 1914–1945 гг.; 

отвечать на вопросы по содержанию текстового источника исторической информации по 

истории России и зарубежных стран 1914–1945 гг. и составлятьна его основе план, таблицу, схему; 

узнавать, показывать и называть на карте (схеме) объекты, обозначенные условными знаками, 

характеризоватьисторическоепространство (географическиеобъекты,территориирасселениянародов, 

государства, места расположения памятников культуры и другие), изучаемые события, явления, 

процессы истории России и зарубежных стран 1914–1945 гг.; 

привлекать контекстную информацию при работе с исторической картойи рассказывать об 

исторических событиях, используя историческую карту; 

сопоставлять, анализировать информацию, представленную на двух или более исторических 

картах (схемах) по истории России и зарубежных стран1914–1945 гг.; оформлять результаты анализа 

исторической карты (схемы) в виде таблицы, схемы; делать выводы; 

на основании информации, представленной на карте/схеме по истории России и зарубежных 

стран 1914–1945 гг., проводить сравнение исторических объектов (размеры территорий стран, 

расстояния и другое), социально-экономическихи геополитических условий существования государств, 

народов, делать выводы; 

сопоставлять информацию, представленную на исторической карте/схемепо истории России и 

зарубежных стран 1914–1945 гг., с информациейиз аутентичных исторических источников и 

источников исторической информации; 

определять события, явления, процессы, которым посвящены визуальные источники 

исторической информации; 

наоснованиивизуальныхисточников историческойинформацииистатистическойинформации по 

истории России и зарубежных стран1914–1945 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,дляучастиявподготовке 

учебных проектов по истории России 1914–1945 гг.,в том числе на региональном материале, с 

использованием ресурсов библиотек, музеев и других. 

 Приобретение опыта взаимодействия с людьми другой культуры, национальной и 

религиозной принадлежности на основе 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 страныкак многонационального государства, важности уважения и взаимопонимания 

между всеми народами России. 

Структурапредметногорезультатавключаетследующийпереченьзнанийиумений: 

понимать особенности политического, социально-экономического и историко-культурного 

развития России как многонационального государства, знакомствос культурой, традициями и 

обычаями народов России; 

знать исторические примеры эффективного взаимодействия народов нашей страны для защиты 

Родиныотвнешнихврагов,достиженияобщихцелей вделеполитического, социально-экономического 
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икультурного развитияРоссии; 
понимать особенности общения с представителями другой культуры, национальной и 

религиозной принадлежности, важность учета в общении традиций, обычаев, особенностей культуры 

народов нашей страны; 

участвовать в диалогическом и полилогическом общении, посвященном проблемам, связаннымс 

историейРоссииизарубежныхстран1914–1945 гг., создавать устные монологическиевысказывания 

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. 

Структурапредметногорезультатавключаетследующийпереченьзнанийиумений: 
понимать значение подвига советского народа в годы Великой Отечественной войны, значение 

достижений народов нашей страны в других важнейших событиях, процессах истории России и 

зарубежных стран 1914–1945 гг., осознаватьи понимать ценность сопричастности своей семьи к 

событиям, явлениям, процессам истории России; 

используя исторические факты, характеризовать значение достижений народов нашей страны в 

событиях, явлениях, процессах истории Россиии зарубежных стран 1914–1945 гг.; 

используя знания по истории России и зарубежных стран1914–1945 гг., выявлять в 

исторической информации попытки фальсификации истории, приводить аргументы в защиту 

исторической правды; 

активно участвоватьв дискуссиях, недопуская умаления подвиганародапризащитеОтечества. 

2.1.10.5.5.11.Знаниеключевыхсобытий,основныхдатиэтаповисторииРоссииимирав1914– 

1945 гг.; выдающихся деятелей отечественной и всемирной истории; важнейших достиженийкультуры, 

ценностных ориентиров. 

 Поучебномукурсу«ИсторияРоссии»: 

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, 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. 

2.1.10.5.5.11.2Поучебномукурсу «Всеобщаяистория»: 
1) Мир накануне Первоймировой войны. Первая мироваявойна: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. «Новый курс» в США. 

Германский нацизм. Народный фронт. Политика «умиротворения агрессора». Культурное развитие; 

3) Втораямироваявойна:причины,участники,основныесражения,итоги; 

4) Властьиобществовгодывойны.РешающийвкладСССРвПобеду. 

Структурапредметныхрезультатоввключаетследующийпереченьзнанийиумений: 

указыватьхронологическиерамкиосновныхпериодовотечественной ивсеобщейистории 

1914–1945 гг.; 

называтьдатыважнейшихсобытийипроцессовотечественнойивсеобщейистории1914–1945 

гг.; 
 

гг., 

 

выявлятьсинхронностьисторическихпроцессовотечественнойивсеобщейистории1914–1945 



179  

делать выводы о тенденциях развития своей страны и других стран в данный период; 
характеризоватьместо,обстоятельства,участников,результатыипоследствияважнейших 

историческихсобытий,явлений,процессовисторииРоссии1914–1945 гг. 

 Предметныерезультаты изученияисториив 11классе. 

 Понимание значимости России в мировых политическихи социально- 

экономических процессах 1945–2022 гг., знание достижений страныи ее народа; умение 

характеризовать историческоезначениесоветскихнаучно-технологическихуспехов,освоениякосмоса; 

понимание причин и следствий распада СССР, возрождения Российской Федерации как мировой 

державы, воссоединения Крыма с Россией, специальной военной операции на Украинеи других 

важнейших событий 1945–2022 гг.; особенности развития культуры народов СССР (России). 

Достижение указанного предметного результата непосредственно связанос усвоением 

обучающимися знаний важнейших событий, явлений, процессов истории России 1945–2022 гг., 

умением верно интерпретировать исторические факты, давать им оценку, умением противостоять 

попыткамфальсификацииистории,отстаиватьисторическую правду. Данныйрезультат достижимпри 

комплексном использовании методов обучения и воспитания. 

Структурапредметногорезультатавключаетследующийпереченьзнанийиумений: 

называть наиболее значимые события истории России 1945–2022 гг., объяснять их особую 

значимость для истории нашей страны; 

определять и объяснять (аргументировать) свое отношение и оценку наиболее значительных 

событий, явлений, процессов истории России 1945–2022 гг.,их значение для истории России и 

человечества в целом; 

используя знания по истории России и всемирной истории 1945–2022 гг., 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. 

 Знание имен исторических личностей, внесших значительный вкладв социально- 

экономическое, политическое и культурное развитие Россиив 1945–2022 гг. 

Достижение указанного предметного результата возможно при комплексном использовании 

методов обучения и воспитания, так как, кроме знанийоб исторической личности, обучающиеся 

должны осознать величие личности человека, влияние его деятельности на ход истории. 

Структурапредметногорезультатавключаетследующийпереченьзнанийиумений: 
называть имена наиболее выдающихся деятелей истории России1945–2022 гг., события, 

процессы, в которых они участвовали; 

характеризовать деятельность исторических личностей в рамках событий, процессов истории 

России 1945–2022 гг., оценивать значение их деятельностидля истории нашей станы и человечества в 

целом; 

характеризовать значение и последствия событий 1945–2022 гг., в которых участвовали 

выдающиеся исторические личности, для истории России; 

определятьи объяснять (аргументировать) свое отношение иоценкудеятельности исторических 
личностей. 

 Умение составлять описание (реконструкцию) в устнойи письменной форме 

исторических событий, явлений, процессов истории родного края, истории России и всемирной 

истории 1945–2022 гг. и их участников, образа жизни людей и его изменения в Новейшую эпоху; 

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

фактического материала, в том числе, используя источники разных типов. 

Структурапредметногорезультатавключаетследующийпереченьзнанийиумений: 

объяснять смысл изученных(изучаемых) историческихпонятий итерминовиз историиРоссии, и 

всемирной истории 1945–2022 гг., привлекая учебные тексты 

и (или) дополнительныеисточники информации; корректно использовать исторические понятия 

и термины в устной речи, при подготовке конспекта, реферата; 

по самостоятельно составленному плану представлять развернутый рассказ (описание) о 

ключевыхсобытияхродногокрая,историиРоссииивсемирнойистории1945–2022гг.с 
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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 1945–2022гг., 

анализируя изменения, происшедшие в течение рассматриваемого периода; 

представлять описание памятников материальной и художественной культуры 1945–2022 гг., их 

назначение, характеризовать обстоятельства их создания, называть авторов памятников культуры, 

определять жанр, стиль, особенности техническихи художественных приемов создания памятников 

культуры; 

представлять результаты самостоятельного изучения исторической информации из истории 

России и всемирной истории 1945–2022 гг. в форме сложного плана, конспекта, реферата; 

определять и объяснять с использованием фактического материала свое отношение к наиболее 

значительным событиям,достижениям иличностям истории Россииизарубежныхстран1945–2022гг.; 

понимать необходимость фактической аргументации для обоснования своей позиции; 

самостоятельноотбиратьфакты,которыемогутбытьиспользованыдляподтверждения/опровержения 

какой-либооценкиисторическихсобытий; 

формулировать аргументы для подтверждения (опровержения) собственнойили предложенной 

точки зрения по дискуссионной проблеме из истории Россиии всемирной истории 1945–2022 гг.; 

сравнивать предложенную аргументацию, выбирать наиболее аргументированную позицию. 

 Умение выявлять существенные черты исторических событий, явлений, процессов 

1945–2022 гг.; систематизировать историческую информациюв соответствии с заданнымикритериями; 

сравнивать изученные исторические события, явления, процессы. 

Структурапредметногорезультатавключаетследующийпереченьзнанийиумений: 

называть характерные, существенные признаки событий, процессов, явлений истории России и 

всеобщей истории 1945–2022 гг.; 

различать в исторической информации из курсов истории Россиии 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); 

обобщатьисторическуюинформациюпо истории Россииизарубежныхстран1945–2022 гг.; 
на основе изучения исторического материала давать оценку возможности (корректности) 

сравнения событий, явлений, процессов, взглядов исторических деятелей истории России изарубежных 

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; 

наосновеизученияисторическогоматериалаустанавливатьисторическиеаналогии. 
 Умение устанавливать причинно-следственные, пространственные, временны́е связи 

исторических событий, явлений, процессов; характеризоватьих итоги; соотносить события 
историиродногокраяиисторииРоссиив1945–2022гг.;определятьсовременниковисторических 

событийисторииРоссииичеловечествавцеломв1945–2022гг. 

Структурапредметногорезультатавключаетследующийпереченьзнанийиумений: 

на основе изученного материала по истории России и зарубежных стран1945–2022 гг. 

определять (различать) причины, предпосылки, поводы, последствия, указывать итоги, значение 

исторических событий, явлений, процессов; 

устанавливать причинно-следственные, пространственные, временны́е связи между 

историческими событиями, явлениями, процессами на основе анализа исторической 
ситуации/информации из истории России и зарубежных стран1945–2022 гг.; 

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; 
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соотносить события истории родного края, истории России и зарубежных стран 1945–2022 гг.; 
определятьсовременниковисторическихсобытий,явлений,процессовисторииРоссиии 

человечествавцелом1945–2022гг. 

 Умениекритическианализироватьдлярешенияпознавательнойзадачиаутентичные 

исторические источники разных типов (письменные, вещественные, аудиовизуальные) по истории 

России и зарубежных стран1945–2022 гг., оценивать их полноту и достоверность, соотносить с 

историческим периодом; выявлять общее и различия; привлекать контекстную информациюприработе 

с историческими источниками. 

Структурапредметногорезультатавключаетследующийпереченьзнанийиумений: 

различать виды письменныхисторическихисточников по историиРоссииивсемирной 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.; 

анализировать письменный исторический источник по истории Россиии 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; 

соотносить содержание исторического источника по истории Россиии зарубежныхстран 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 основуи техникусоздания, размер, надписии 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 

Россиии зарубежныхстран1945–2022гг. (определятьавторство, времясоздания, события, связанныес 

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 полнотуи достоверность информации с точки зрения ее соответствия исторической 

действительности. 

Структурапредметногорезультатавключаетследующийпереченьзнанийиумений: 
знать и использовать правила информационной безопасности при поиске исторической 

информации; 
самостоятельно осуществлять поиск достоверных исторических источников, необходимых для 

изучения событий (явлений, процессов) истории Россиии 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 анализа 

исторических событий, процессов, явлений истории Россиии зарубежных стран 1945–2022 гг.; 

используя знания по истории, оценивать полноту и достоверность информации с точки зренияее 

соответствия исторической действительности. 

 Умениеанализироватьтекстовые,визуальныеисточникиисторической 
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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(с использованием ресурсов библиотек, 

музеев и других). 

Структурапредметногорезультатавключаетследующийпереченьзнанийиумений: 
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 информации по 

истории России и зарубежных стран 1945–2022 гг. и составлятьна его основе план, таблицу, схему; 

узнавать, показывать и называть на карте (схеме) объекты, обозначенные условными знаками, 

характеризоватьисторическоепространство(географическиеобъекты,территориирасселениянародов, 

государства, места расположения памятников культуры и другие), изучаемые события, явления, 

процессы истории России и зарубежных стран 1945–2022 гг.; 

привлекать контекстную информацию при работе с исторической картойи 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 существованиягосударств, 

народов, делать выводы; 

сопоставлять информацию, представленную на исторической карте(схеме) по историиРоссии и 

зарубежных стран 1945–2022 гг., с информациейиз аутентичных исторических источников и 

источников исторической информации; 

определять события, явления, процессы, которым посвящены визуальные источники 

исторической информации; 

наоснованиивизуальныхисточников историческойинформацииистатистическойинформации по 

истории России и зарубежных стран1945–2022 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 виде таблиц, графиков, схем, 

диаграмм;использоватьумения,приобретенныевпроцессеизученияистории,дляучастиявподготовк

е 

учебных проектов по истории России 1945–2022 гг.,в том числе на региональном материале, с 
использованием ресурсов библиотек, музеев и других. 

 Приобретение опыта взаимодействия с людьми другой культуры, национальной и 

религиозной принадлежности на основе 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 страныкак многонационального государства, важности уважения и взаимопонимания 

между всеми народами России. 

Структурапредметногорезультатавключаетследующийпереченьзнанийиумений: 

понимать особенности политического, социально-экономического и историко-культурного 

развития России как многонационального государства, знакомствос культурой, традициями и 

обычаями народов России; 

знать исторические примеры эффективного взаимодействия народов нашей страны для защиты 
Родиныотвнешнихврагов,достиженияобщихцелей вделеполитического, социально-экономического 
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икультурного развитияРоссии; 
понимать особенности общения с представителями другой культуры, национальной и 

религиозной принадлежности, важность учета в общении традиций, обычаев, особенностей культуры 

народов нашей страны; 

участвовать в диалогическом и полилогическом общении, посвященном проблемам, связаннымс 

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. 

Структурапредметногорезультатавключаетследующийпереченьзнанийиумений: 
понимать значение подвига советского народа в годы Великой Отечественной войны, значение 

достижений народов нашей страны в других важнейших событиях, процессах истории России и 

зарубежных стран 1945–2022 гг., осознаватьи понимать ценность сопричастности своей семьи к 

событиям, явлениям, процессам истории России; 

используя исторические факты, характеризовать значение достижений народов нашей страны в 

событиях, явлениях, процессах истории Россиии зарубежных стран 1945 – 2022 гг.; 

используя знания по истории России и зарубежных стран 1945–2022 гг., выявлять в 

исторической информации попытки фальсификации истории, приводить аргументы в защиту 

исторической правды; 

активно участвоватьв дискуссиях, недопуская умаления подвиганародапризащитеОтечества. 

2.1.10.5.6.11.Знаниеключевыхсобытий,основныхдатиэтаповисторииРоссииимирав1945– 

2022 гг.; выдающихся деятелей отечественной и всемирной истории; важнейших достиженийкультуры, 

ценностных ориентиров. 

 Поучебномукурсу«ИсторияРоссии»: 
1) СССР в 1945–1991гг. Экономические развитие и реформы. Политическая система «развитого 

социализма». Развитие науки, образования, культуры. Холодная война и внешняя политика. СССР и 

мировая социалистическая система. Причины распада Советского Союза; 

2) Российская Федерация в 1992–2022 гг. Становление новой России. Возрождение Российской 

Федерации как великой державы в 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. 

 Поучебномукурсу«Всеобщаяистория»: 

1) Послевоенные перемены в мире. Холодная война. Мировая система социализма. 

Экономические и политические изменения в странах Запада; 
2) Распад колониальныхимперий. Развитие стран Азии, Африки иЛатинской Америки. Научно- 

техническая революция. Постиндустриальное и информационное общество; 

3) Современныймир:глобализацияидеглобализация.Геополитическийкризис2022г.иего влияние 

на мировую систему. 

Структурапредметногорезультатавключаетследующийпереченьзнанийиумений: 

указыватьхронологическиерамкиосновныхпериодовотечественной ивсеобщейистории 

1945–2022 гг.; 

называтьдатыважнейшихсобытийипроцессовотечественнойивсеобщейистории1945–2022 

гг.; 

выявлятьсинхронностьисторическихпроцессовотечественнойивсеобщейистории1945–2022 

гг., делать выводы о тенденциях развития своей страныи других стран в данный период; 

характеризоватьместо,обстоятельства,участников,результатыипоследствияважнейших 

историческихсобытий,явлений,процессовисторииРоссии1945–2022 гг. 

 

 

2.1.10.Федеральнаярабочаяпрограммапоучебномупредмету«История»(углубленный 

уровень). 
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Федеральная рабочая программа по учебному предмету «История» (углублённый уровень) 

(предметная область «Общественно-научные предметы») (далее соответственно – программа по 

истории, история) включает пояснительную записку, содержание обучения, планируемые результаты 

освоения программы по истории, тематическое планирование. 

Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения истории, 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. 

Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые предлагаются для 

обязательного изучения в каждом классе на уровне среднего общего образования. 

Планируемые результаты освоения программы по истории включают личностные, 

метапредметные результаты за весь период обучения на уровне среднего общего образования, а также 

предметные достижения обучающегося за каждый год обучения. 

Задачи изучения истории на всех уровнях общего образования определяются федеральными 

государственными образовательными стандартами. 

Для уровня среднего общегообразования(10–11 классы) предполагается при сохранении общей с 

уровнем основного общего образования структуры задач расширение их по следующим параметрам: 

углубление социализации обучающихся, формирование гражданской ответственности и социальной 

культуры, адекватной условиям современного мира; освоение систематических знаний об истории 

России и всеобщей истории XX–XXI вв.; воспитание обучающихся в духе патриотизма, уважения к 

своему Отечеству – многонациональному Российскому государству в соответствии с идеями 

взаимопонимания, согласия и мира между людьми и народами, в духе демократических ценностей 

современного общества; формирование исторического мышления, то есть способности рассматривать 

события и явления с точки зрения их исторической обусловленности и взаимосвязи, в развитии, в 

системе координат«прошлое –настоящее–будущее»;работа скомплексамиисточников исторической и 

социальной информации, развитие учебно-проектной деятельности, в углубленных курсах – 

приобретение первичного опыта исследовательской деятельности; расширение аксиологическихзнаний 

и опыта оценочной деятельности (сопоставление различных версий и оценок исторических событий и 

личностей, определение и выражение собственного отношения, обоснование позиции при изучении 

дискуссионных проблем прошлого и современности); развитие практики применения знаний и умений 

в социальной среде, общественной деятельности, межкультурном общении; в углубленных курсах – 

элементы ориентации на продолжение образования в организациях профессионального образования 

гуманитарного профиля (Концепция преподавания учебного курса «История России» в 

образовательных организациях Российской Федерации, реализующих основные образовательные 

программы. 

10 КЛАСС 

Всеобщаяистория.1914–1945 гг. 

Введение. Понятие «Новейшее время». Хронологические рамки и периодизация Новейшей 
истории. Изменение мира в ХХ – начале XXI в. Ключевые процессы и события Новейшей истории. 

Мир накануне и в годы Первой мировой войны (рекомендуется изучать данную темуобъединено 

с темой «Россия в Первой мировой войне (1914–1918)» курса истории России). 

Мир в начале ХХ в. Развитие индустриального общества. Технический прогресс. Изменение 

социальной структуры общества. Политические течения: либерализм, консерватизм, социал- 

демократия, анархизм. Рабочее и социалистическое движение. Профсоюзы. Мир империй – наследие 

XIX в. Империализм. Национализм. Старые и новые лидеры индустриального мира. Блоки великих 

держав: Тройственный союз, Антанта. Российские предложения о разоружении. Гаагские конвенции. 

Региональные конфликты и войны в конце XIX – начале ХХ в. 

Первая мировая война (1914–1918). Причины Первой мировой войны. Ситуация на Балканах. 

Убийство в Сараево. Нападение Австро-Венгрии на Сербию. Вступление в войну Германии, России, 

Франции, Великобритании, Японии, Османской империи. Цели и планы сторон. Сражение на Марне. 

Позиционнаявойна. Боевыеоперациина Восточномфронте, ихроль вобщем ходе войны. Изменения в 

составе воюющих блоков: вступление в войну Италии, Болгарии. Поражение Сербии. Четверной союз. 

Верденское сражение. Битва на Сомме. Ютландское морское сражение. Вступление в войну Румынии. 
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Людинафронтахивтылу.Националистическаяпропаганда.Новыеметодыведениявойны. 

Мобилизационнаяэкономикавоенноговремени.Властьиобществовгодывойны.Положение населения 

втылувоюющихстран.Вынужденные переселения,геноцид. Ростантивоенныхнастроений. 

Завершающийэтапвойны.ОбъявлениеСШАвойныГермании.БоинаЗападномфронте. 

Революция 1917 г. в России и выход Советской России из войны. Капитуляция государств Четверного 

союза. Политические, экономические и социальные последствия Первой мировой войны. Мир в 1918– 

1939 гг. От войны к миру 

Планы послевоенного устройства мира. 14 пунктов В. Вильсона. Парижская мирная 

конференция. Версальская система. Лига Наций. Вашингтонская конференция. 

Распад империй и революционные события 1918 – начала 1920-х гг. Образование новых 

национальных государств в Европе после распада Российской, Австро-Венгерской, Османской 

империй. Великая российская революция и ее влияние на мировую историю. Революционная волна 

1918–1919 гг. в Европе. Ноябрьская революция в Германии. Веймарская республика. Создание 

Коминтерна. Венгерская советская республика. 

СтраныЕвропыиСевернойАмерикив1920–1930-егг.Роствлияниясоциалистическихпартийи 

профсоюзов. Приход лейбористов к власти в Великобритании. Зарождение фашистского движения в 

Италии, Б. Муссолини. Приход фашистов к власти и утверждение тоталитарного режима в Италии. 

Установление авторитарных режимов в странах Европы. 

Стабилизация 1920-х гг. Эра процветания в США. Мировой экономический кризис 1929–

1933гг.иначало Великойдепрессии.Проявленияисоциально◻политическиепоследствиякризиса.«Новый 

курс» Ф.Д. Рузвельта (цель, мероприятия, итоги). Кейнсианство. Государственное регулирование 

экономики. 

Альтернативные стратегии выхода из мирового экономического кризиса. Становление нацизмав 

Германии. НСДАП. А. Гитлер. Приход нацистов к власти. Нацистский режим в Германии 

(политическая система, экономическая политика, идеология). Нюрнбергские законы. Подготовка 

Германии к войне. Рост числа авторитарных режимов в Европе. 

Борьба против угрозы фашизма. Тактика единого рабочего фронта и Народного фронта. VII 

конгресс Коминтерна. Приход к власти и политика правительств Народного фронта во Франции, 

Испании. Франкистский мятеж и Гражданская война в Испании (участники, основные сражения,итоги). 

Позиции европейских держав в отношении Испании. Советская помощь Испании. Оборона Мадрида. 

Поражение Испанской республики. 

Страны Азиив1918–1930-хгг. 
Распад Османской империи. Провозглашение Турецкой республики. Курс преобразований М. 

Кемаля Ататюрка. Страны Восточной и Южной Азии. Революция 1925–1927 гг. в Китае. Режим Чан 

Кайши и гражданская война с коммунистами. «Великий поход» Красной армии Китая. Япония: 

наращивание экономического и военного потенциала, начало внешнеполитической агрессии. 

Национально-освободительное движение в Индии в 1919–1939 гг. Индийский национальный конгресс. 

М.К. Ганди. 

СтраныЛатинскойАмерикивпервойтретиХХв. 

Мексиканскаяреволюция.Реформыиреволюционныедвижениявлатиноамериканскихстранах. 

НародныйфронтвЧили. 

Международныеотношенияв1920–1930-х гг. 

Версальская система и реалии 1920-х гг. Планы Дауэса и Юнга. Советское государство в 

международных отношениях в 1920-х гг. 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 озера Хасан иреки 

Халхин-Гол. Британско-франко-советские переговоры в Москве. Советско-германский договор о 

ненападении и его последствия. 

Развитиекультуры в1914–1930-х гг. 

НаучныеоткрытияпервыхдесятилетийХХв.(физика,химия,биология,медицинаидругие). 
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Техническийпрогрессв1920–1930-хгг.Изменениеобликагородов. 
«Потерянное поколение»: тема войны в литературе и художественной культуре. Основные 

направления в искусстве. Модернизм, авангардизм, сюрреализм, абстракционизм, реализм. Ведущие 

деятели культуры первой трети ХХ в. Кинематограф 1920–1930-х гг. Тоталитаризм и культура. 

Массовая культура. Олимпийское движение. 

Вторая мировая война (рекомендуется изучать данную тему объединенно с темой «Великая 

Отечественная война (1941–1945)» курса истории России). 

Начало Второй мировой войны. Причины Второй мировой войны. Стратегические планы 

главныхвоюющихсторон. НападениеГермании наПольшуи начало мировойвойны.РазгромПольши. 

Присоединение к СССР Западной Белоруссии и Западной Украины. Блицкриг. «Странная война». 

Советско◻финляндская войнаиее международные последствия. Захват ГерманиейДаниииНорвегии. 

Разгром Франции, разделение страны (германская оккупация северной части страны, правительство 

Виши на юге). Битва за Британию. Вторжениевойск Германии и ее союзников на Балканы. 

1941год. Начало ВеликойОтечественнойвойныивойнынаТихомокеане. НападениеГермании 

наСССР.НачалоВеликойОтечественнойвойны.ПланыГерманиивотношенииСССР(план 

«Барбаросса», план «Ост»). Ход событий на советско-германском фронте в 1941 г. Формирование 

Антигитлеровской коалиции. Атлантическая хартия. Ленд-лиз. Нападение японских войск на 

Перл◻Харбор, вступление США в войну. 

Положение в оккупированных странах. Нацистский «новый порядок». Политика геноцида, 

холокост. Концентрационные лагеря. Принудительная трудовая миграция и насильственные 

переселения. Коллаборационизм. Движение Сопротивления: участники, цели и формы борьбы. 

Восстания в нацистских лагерях. Партизанская война в Югославии. 

Коренной перелом в войне. Сталинградская битва. Курская битва. Война в Северной Африке. 

Сражение при Эль-Аламейне. 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, наступление союзников. Военные 

операции Красной Армии поосвобождению стран Европы в 1944–1945гг. Освободительныевосстания 

против оккупантов и их пособников в европейских странах. Ялтинская конференция руководителей 

ведущих держав Антигитлеровской коалиции. 

Разгром военных сил Германии и взятие Берлина. Капитуляция Германии. Роль СССР вразгроме 

нацистской Германии иосвобождении народовЕвропы. Потсдамская конференция.Создание ООН. 

Завершение мировой войны на Дальнем Востоке. Американские атомные бомбардировки 

Хиросимы и Нагасаки. Вступление СССР в войну против Японии, разгром Квантунской армии. 

Капитуляция Японии. Нюрнбергский трибунал и Токийский процесс над военными преступниками 

Германии и Японии. Итоги Второй мировой войны. Роль государств и народов в Победе над нацизмом 

и милитаризмом. Решающий вклад СССР в Победу Антигитлеровской коалиции и в процесс 

послевоенного мирного урегулирования. 

Обобщение 
История России. 1914–1945 гг. Введение. Периодизация и общая характеристика историиРоссии 

1914–1945 гг. 

Россия в годы Первой мировой войны и Великой российской революции Россия в Первой 

мировой войне (1914–1918) 

Россия и мир накануне Первой мировой войны. Вступление России в войну. Геополитические и 

военно-стратегические планы командования. Участие России в военных действиях 1914–1917 гг. 

Боевые действия на австро-германском и Кавказском фронтах, взаимодействие с союзниками по 

Антанте. Брусиловский прорыв и его значение. Массовый героизм воинов. Национальные 

подразделения и женские батальоны в составе русской армии. Людские потери. Плен. Тяготы окопной 

жизни и изменения в настроениях солдат. Политизация и начало морального разложения армии. 

Власть, экономика и общество в условиях войны. Милитаризация экономики. Формирование 

военно-промышленных комитетов. Пропаганда патриотизма и восприятие войны обществом. 

Содействие гражданского населения армии и создание общественных организаций помощи фронту. 

Благотворительность.Введениегосударствомкарточнойсистемыснабжениявгородеи 
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разверсткивдеревне.Войнаи реформы:несбывшиесяожидания. 
Нарастание экономического кризиса и смена общественных настроений: от патриотического 

подъема к усталости от войны и отчаянию. Кадровая чехарда в правительстве. Взаимоотношения 

представительной и исполнительной ветвей власти. Прогрессивный блок и его программа. 

Распутинщина и десакрализация власти. Эхо войны на окраинах империи: восстание в Средней Азии. 

Политические партии и война: оборонцы, интернационалисты и пораженцы. Влияние большевистской 

пропаганды. Возрастание роли армии в жизни общества. 

Великая российская революция1917–1922гг. 1917 год:отФевраля кОктябрю ПонятиеВеликой 

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. Реакция за рубежом. Отклики внутри 

страны: Москва, периферия, фронт, национальные регионы. Революционная эйфория. 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. Православная церковь. 

Поместный собор и восстановление патриаршества. Выступление Корнилова против Временного 

правительства. Провозглашение России республикой. Свержение Временного правительства и взятие 

власти большевиками 25 октября (7 ноября) 1917 г. Создание коалиционного правительства 

большевиков и левых эсеров. В.И. Ленин как политический деятель. 

Первыереволюционныепреобразованиябольшевиков 

Диктатура пролетариата как главное условие социалистических преобразований. Первые 

мероприятия большевиков в политической, экономической и социальной сферах. Борьба за армию. 

Декрет о мире и заключение Брестского мира. Отказ новой власти от финансовых обязательств 

Российской империи. Национализация промышленности. Декрет о земле и принципы наделения 

крестьян землей. Отделение Церкви от государства. 

СозывиразгонУчредительного собрания. 

Слом старого и создание нового госаппарата. Советы как форма власти. ВЦИК Советов. 

Совнарком. ВЧК по борьбе с контрреволюцией и саботажем. Создание Высшего совета народного 

хозяйства (ВСНХ) и территориальных совнархозов. 

Первая Конституция РСФСР 1918 г. 

Гражданская войнаиее последствия 

Установление советской власти в центре и на местах осенью 1917 – весной 1918 г.: центр, 

Украина, Поволжье, Урал, Сибирь, Дальний Восток, Северный Кавказ и Закавказье, Средняя Азия. 

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. Комуч, Директория, правительства 

А.В. Колчака, А.И. Деникина и П.Н. Врангеля. Положение населения на территориях 

антибольшевистских сил. Повстанчество в Гражданской войне. Будни села: красные продотряды и 

белые реквизиции. 

Политика «военного коммунизма». Продразверстка, принудительная трудовая повинность, 

сокращение роли денежных расчетов и административное распределение товаров и услуг. Главкизм. 

Разработка плана ГОЭЛРО. Создание регулярной Красной Армии. Использование военспецов. 

Выступление левых эсеров. Красный и белый террор, их масштабы. Убийство царской семьи. 

Ущемление прав Советов в пользу чрезвычайных органов: ЧК, комбедов и ревкомов. 

ОсобенностиГражданскойвойнынаУкраине,вЗакавказьеиСреднейАзии,вСибириина 



188  

ДальнемВостоке.Польско-советскаявойна.ПоражениеармииВрангелявКрыму. 
Причины победы Красной Армии в Гражданской войне. Вопрос о земле. Национальный фактор 

в Гражданской войне. Декларация прав народов России и ее значение. Эмиграция и формирование 

русского зарубежья. Последние отголоски Гражданской войны в регионах в конце 1921–1922 г. 

ИдеологияикультураСоветскойРоссиипериодаГражданскойвойны 
«Несвоевременные мысли» М. Горького. Создание Государственной комиссии по просвещению 

и Пролеткульта. Наглядная агитация и массовая пропаганда коммунистических идей. «Окна сатиры 

РОСТА».Планмонументальнойпропаганды.Национализациятеатровикинематографа.Издание 

«Народной библиотеки». Ликбезы. Пролетаризация вузов, организация рабфаков. Антирелигиозная 

пропаганда и секуляризация жизни общества. Ликвидация сословных привилегий. Законодательное 

закрепление равноправия полов. 

Повседневная жизнь и общественные настроения. Городской быт: бесплатный транспорт,товары 

по карточкам, субботники и трудовые мобилизации. Деятельность Трудовых армий. Комитеты бедноты 

и рост социальной напряженности в деревне. Кустарные промыслы как средство выживания. Голод, 

черный рынок и спекуляция. Изъятие церковных ценностей. 

Проблема массовой детской беспризорности. Влияние военной обстановки на психологию 

населения. 

Нашкрайв1914–1922гг. 

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◻денежных отношений для улучшения 

экономической ситуации. Замена продразверстки в деревне единым продналогом. Иностранные 

концессии. Стимулирование кооперации. Финансовая реформа 1922–1924 гг. Создание Госплана и 

разработка годовых и пятилетних планов развития народного хозяйства. Попытки внедрения научной 

организациитруда(НОТ)напроизводстве. УчреждениевСССРзванияГерояТруда(1927г.,с1938г. – Герой 

Социалистического Труда). 

Предпосылки и значение образования СССР. Принятие Конституции СССР 1924 г. Ситуация в 

ЗакавказьеиСреднейАзии.Созданиеновыхнациональныхобразованийв1920-егг.Политика 

«коренизации» и борьба по вопросу о национальном строительстве. Административно- 

территориальные реформы 1920-х гг. 

Ликвидация небольшевистских партий и установление в СССР однопартийной политической 

системы. Смерть В.И. Ленина и борьба за власть. Ситуация в партии и возрастание роли партийного 

аппарата. РольИ.В. Сталинав созданииноменклатуры. Ликвидацияоппозициивнутри ВКП(б) к концу 

1920-х гг. 

Социальная политика большевиков. Положение рабочих и крестьян. Эмансипация женщин. 

Молодежная политика. Социальные лифты. Становление системы здравоохранения. Охрана 

материнства и детства. Борьба с беспризорностью и преступностью. Организация детского досуга. 

Меры по сокращению безработицы. Положение бывших представителей «эксплуататорских классов». 

Лишенцы. 

Деревенский социум: кулаки, середняки и бедняки. Сельскохозяйственные коммуны, артели и 
ТОЗы. Отходничество. Сдача земли в аренду. 

СоветскийСоюзв1929–1941гг. 
«Великий перелом». Перестройка экономики на основе командного администрирования. 

Форсированная индустриализация: региональная и национальная специфика. Создание рабочих и 

инженерных кадров. Социалистическое соревнование. Ударники и стахановцы. Ликвидация частной 

торговли и предпринимательства. Кризис снабжения и введение карточной системы. 

Коллективизация сельского хозяйства и ее трагические последствия. Раскулачивание. 

Сопротивление крестьян. Становление колхозного строя. Создание МТС. Национальные и 

региональныеособенностиколлективизации.ГолодвСССРв1932–1933гг.какследствие 
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коллективизации. 
Крупнейшие стройки первых пятилеток в центре и национальных республиках. Днепрострой. 

Горьковский автозавод. Сталинградский Харьковский тракторные заводы, Турксиб. Строительство 

Московского метрополитена. Созданиеновыхотраслейпромышленности.Иностранные специалистыи 

технологии на стройках СССР. Форсирование военного производства и освоения новой техники. 

Ужесточение трудового законодательства. Нарастание негативных тенденций в экономике. 

Результаты, цена и издержки модернизации. Превращение СССР в аграрно◻индустриальную 

державу. Ликвидация безработицы. Успехи и противоречия урбанизации. 

Утверждение культа личности Сталина. Малые «культы» представителей советской элиты и 

региональных руководителей. 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. «Враг народа». Национальные операции 

НКВД. Результаты репрессий на уровне регионов и национальных республик. Репрессии против 

священнослужителей. ГУЛАГ: социально-политические и национальные характеристики его 

контингента. Роль принудительного труда в осуществлении индустриализации и в освоении 

труднодоступных территорий. 

Советскаясоциальнаяинациональнаяполитика1930-хгг.Пропагандаиреальныедостижения. 

КонституцияСССР1936г. 
Культурное пространство советского общества в 1920–1930-е гг. Повседневная жизнь и 

общественныенастроениявгодынэпа.Повышениеобщего уровняжизни.Нэпманы иотношениекним в 

обществе. 

«Коммунистическое чванство». Падение трудовой дисциплины. Разрушение традиционной 

морали. Отношение к семье, браку, воспитанию детей. Советскиеобряды ипраздники. Наступление на 

религию. «Союз воинствующих безбожников». Обновленческое движение в Церкви. Положение 

нехристианских конфессий. 

Культура периода нэпа. Пролеткульт и нэпманская культура. Борьба с безграмотностью. 

Сельские избы-читальни. Основные направления в литературе и архитектуре. Футуризм. 

Конструктивизм. Достижения в области киноискусства. Культурная революция и ее особенности в 

национальных регионах. Советский авангард. Создание национальной письменности и смена 

алфавитов. Деятельность Наркомпроса. Рабфаки. Культура и идеология. Академия наук и 

Коммунистическая академия, Институты красной профессуры. 

Создание «нового человека». Пропаганда коллективистских ценностей. Воспитание 

интернационализма и советского патриотизма. Общественный энтузиазм периода первых пятилеток. 

Рабселькоры. Развитие спорта. Освоение Арктики. Рекорды летчиков. 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. Становление 

советской культуры и ее основные характеристики. Создание творческих союзов и их роль в 

пропаганде советской культуры. Социалистический реализм как художественный метод. 

Литератураи кинематограф1930-хгг.Культурарусского зарубежья. 

Наука в 1930-егг. Академия наук СССР. Создание новыхнаучныхцентров:ВАСХНИЛ, ФИАН, 

РНИИ и других. Выдающиеся ученые и конструкторы гражданской и военной техники. Формирование 

национальной интеллигенции. 

Общественные настроения. Повседневность 1930-х гг. Снижение уровня доходов населения по 

сравнению с периодом нэпа. Потребление и рынок. Деньги, карточки и очереди. Из деревни в город: 

последствия вынужденного переселения и миграции населения. Жилищная проблема. Условия труда и 

быта на стройках пятилеток. Коллективные формы быта. 

Возвращение к традиционным ценностям в середине 1930-х гг. Досуг в городе. Парки культуры 

и отдыха. ВСХВ в Москве. Образцовые универмаги. Пионерия и комсомол. Военно-спортивные 

организации. Материнство и детство в 1930-е гг. Жизнь в деревне. Трудодни. Единоличники. Личные 

подсобные хозяйства колхозников. 
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Внешняя политикаСССР в1920–1930-е гг. 
Внешняя политика: от курса на мировую революцию к концепции построения социализма в 

одной стране. Деятельность Коминтерна как инструмента мировой революции. Проблема царских 

долгов. Договор в Рапалло. Выход СССР из международной изоляции. Вступление СССР в ЛигуНаций. 

Возрастаниеугрозы мировойвойны. Попыткиорганизоватьсистемуколлективной безопасности в 

Европе. Советские добровольцы в Испании и в Китае. Вооруженные конфликты наозере Хасан, реке 

Халхин-Гол и ситуация на Дальнем Востоке в конце 1930-х гг. 

СССР накануне Великой Отечественной войны. Мюнхенский договор 1938 г. и угроза 

международной изоляции СССР. Заключение договора о ненападении между СССР и Германией в1939 

г. Зимняя война с Финляндией. Включение в состав СССР Латвии, Литвы и Эстонии, Бессарабии, 

Северной Буковины, Западной Украины и Западной Белоруссии. Катынская трагедия. 

Нашкрайв1920–1930-хгг. 

Великая Отечественная война (1941–1945) 

Первыйпериодвойны(июнь1941–осень1942г.) 

План «Барбаросса». Соотношение сил противников на 22 июня 1941 г. Вторжение Германии иее 

сателлитов на территорию СССР. Брестская крепость. Массовый героизм воинов, представителей всех 

народов СССР. Причины поражений Красной Армии на начальном этапе войны. Чрезвычайные 

мерыруководствастраны,образованиеГосударственного комитетаобороны.И.В.Сталин –Верховный 

главнокомандующий. 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 

(блицкрига). 

Битва за Москву. Наступление гитлеровских войск: Москва на осадном положении. Парад 7 

ноября 1941г.наКраснойплощади.Переходв контрнаступлениеи разгром немецкой группировкипод 

Москвой. Наступательные операции Красной Армии зимой–весной 1942 г. Неудача 

Ржевско◻Вяземской операции. Битва за Воронеж. Итоги и значение Московской битвы. 

БлокадаЛенинграда.Героизмитрагедиягражданскогонаселения.Эвакуацияленинградцев. 

Дорогажизни. 

Перестройкаэкономикинавоенныйлад.Эвакуацияпредприятий,населенияиресурсов. 

Введениенормвоеннойдисциплинынапроизводствеитранспорте. 
Нацистский оккупационный режим. Генеральный план «Ост». Нацистская пропаганда. 

Массовые преступления гитлеровцев против советских граждан. Концлагеря и 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. 

Начало массового сопротивления врагу. Праведники народов мира. Восстания в нацистских 

лагерях. Развертывание партизанского движения. 

Кореннойпереломвходевойны(осень1942–1943г.) 

Сталинградская битва. Германское наступление весной–летом 1942 г. Поражение советских 

войск в Крыму. Битва за Кавказ. Оборона Сталинграда. Дом Павлова. Окружение неприятельской 

группировки под Сталинградом и наступление на Ржевском направлении. Разгром окруженных под 

Сталинградом гитлеровцев. Итоги и значение победы Красной Армии под Сталинградом. 

Прорыв блокады Ленинграда в январе 1943 г. Значение героического сопротивленияЛенинграда. 

Битва на Курской дуге. Соотношение сил. Провал немецкого наступления. Танковые сражения 

под Прохоровкой и Обоянью. Переход советских войск в наступление. Итоги и значение Курской 

битвы.Битва за Днепр. Освобождение Левобережной Украиныи форсирование Днепра. Освобождение 

Киева. Итоги наступления Красной Армии летом–осенью 1943 г. 

За линией фронта. Развертывание массового партизанского движения. Антифашистское 

подполье в крупных городах. Значение партизанской и подпольной борьбы для победы над врагом. 

Сотрудничество с врагом (коллаборационизм): формы, причины, масштабы. Создание 
гитлеровцамивоинскихформированийиз советскихвоеннопленных. Русская освободительная армия и 
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другие антисоветские национальные военные формирования в составе вермахта. Судебные процессына 
территории СССР над военными преступниками и пособниками оккупантов в 1943–1946 гг. 

Человекивойна:единство фронтаитыла 

«Все для фронта, все для победы!». Трудовой подвиг народа. Роль женщин и подростков в 

промышленном и сельскохозяйственном производстве. Самоотверженный труд ученых. Помощь 

населения фронту. Добровольные взносы в фонд обороны. Помощь эвакуированным. 

Повседневность военного времени. Фронтовая повседневность. Боевое братство. Женщины на 

войне. Письма с фронта и на фронт. Повседневность в советском тылу. Военная дисциплина на 

производстве. Карточная система и нормы снабжения в городах. Положение в деревне. Стратегии 

выживанияв городеи населе. Государственные мерыиобщественныеинициативы по спасению детей. 

Создание Суворовских и Нахимовских училищ. 

Культурное пространство в годы войны. Песня «Священная война» – призыв к сопротивлению 

врагу. Советские писатели, композиторы, художники, ученые в условиях войны. Фронтовые 

корреспонденты. Выступления фронтовых концертных бригад. Песенное творчество и фольклор. Кино 

военных лет. Государство и Церковь в годы войны. Избрание на патриарший престол митрополита 

Сергия (Страгородского) в 1943 г. Патриотическое служение представителей религиозных конфессий. 

Культурные и научные связи с союзниками. 

СССР и союзники. Проблема второго фронта. Ленд-лиз. Тегеранская конференция 1943 г. 

Французский авиационный полк «Нормандия–Неман», а также польские и чехословацкие воинские 

части на советско-германском фронте. 

Победа СССР в Великой Отечественной войне. Окончание Второй мировой войны (1944 – 

сентябрь 1945 г.). 

ЗавершениеосвобождениятерриторииСССР.ОсвобождениеПравобережнойУкраиныиКрыма. 

Операция«Багратион»:наступлениесоветскихвойсквБелоруссии,освобождениеПрибалтики. 

БоевыедействиявВосточной иЦентральнойЕвропеиосвободительнаямиссияКрасной Армии. 

БоевоесодружествоКраснойАрмии ивойскстранАнтигитлеровскойкоалиции. Встречана Эльбе. 

Битва за Берлин и окончание войны в Европе. Висло-Одерская операция. Капитуляция 

Германии. Репатриация советских граждан в ходе войны и после ее окончания. 

Война и общество. Военно-экономическое превосходство СССР над Германией в 1944–1945 гг. 

Восстановление хозяйства в освобожденных районах. Начало советского атомного проекта. 

Реэвакуация и нормализация повседневной жизни. ГУЛАГ. Депортации репрессированных народов. 

Взаимоотношения государства и Церкви. Поместный собор 1945 г. 

Антигитлеровская коалиция. Открытие второго фронта в Европе. Ялтинская конференция 1945 

г.: основные решения и дискуссии. Обязательство Советского Союза выступить против Японии. 

Потсдамская конференция. Судьба послевоенной Германии. Политика денацификации, 

демилитаризации, демонополизации, демократизации (четыре «Д»). Решение проблемы репараций. 

Советско-японская война 1945 г. Разгром Квантунской армии. Боевые действия в Маньчжурии, 

на Сахалине и Курильских островах. Освобождение Курил. Ядерные бомбардировки японских городов 

американской авиацией и их последствия. 

Создание ООН. Конференция в Сан-Франциско в июне 1945 г. Устав ООН. Истоки холодной 
войны. Осуждение главных военных преступников. Нюрнбергский и Токийский судебные процессы. 

Итоги Великой Отечественной и Второй мировой войны. Решающий вклад СССР в Победу 

Антигитлеровской коалиции. Людские и материальные потери. Изменения политической карты мира. 

Влияние всемирно-исторической Победы СССР на развитие национально-освободительного движения 

в странах Азии и Африки. 

Нашкрайв1941–1945гг. 

11 КЛАСС 

Всеобщаяистория.1945–2022гг. 

Введение 

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

индустриального к постиндустриальному, информационному обществу. Изменения на карте мира. 

Складывание биполярной системы. Крушение колониальной системы. Образование новыхнезависимых 

государств во второй половине ХХ в. Процессы глобализации и развитие национальных 
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государств. События конца 1980-х – начала 1990-х гг. в СССР и странах Центральной и Восточной 
Европы. Концепции нового миропорядка. 

Страны Северной Америки и Европы во второй половине ХХ – начале XXI в. От мира к 

холодной войне. Речь У. Черчилля в Фултоне. Доктрина Трумэна. План Маршалла. Раскол Германии и 

образование двух германских государств. Формирование двух блоков (НАТО и ЕС, СЭВ и ОВД). 

Биполярный мир. 

Соединенные Штаты Америки. Послевоенный экономический подъем. Развитие 

постиндустриального общества. Демократы и республиканцы у власти: президенты США и повороты 

политического курса. Социальные движения(борьба противрасовойсегрегации,загражданские 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 социальноориентированнойрыночной экономики. 

Германское «экономическое чудо». Установление V республики во Франции. Лейбористы и 

консерваторы в Великобритании. Политические системы и лидеры европейских стран во второй 

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

шестидесятые». Падение диктатур в Греции, Португалии, Испании. Экономические кризисы 1970-х – 

начала 1980-х гг. Неоконсерватизм. Предпосылки и этапы европейской интеграции. Европейский союз 

(структура, формы экономического и политического сотрудничества, эволюция). 

Страны Центральной и Восточной Европы во второй половине ХХ – начале XXI в. Революции 

второй половины 1940-х гг. и установление коммунистических режимов. Достижения и проблемы 

социалистического развитияв 1950-е гг. Выступления в ГДР (1953), Польше и Венгрии (1956). Поиски 

своего пути в странах региона. Югославская модель социализма. Пражская весна 1968 г. и ее 

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

События 1989–1991 гг. в странах Центральной и Восточной Европы, изменения в политическом 

развитии, экономических системах. Распад Варшавского договора, СЭВ. Образование новыхгосударств 

на постсоветском пространстве. Разделение Чехословакии. Распад Югославии и война на Балканах. 

Агрессия НАТО против Югославии. Развитие восточноевропейских государств в XXI в.: экономика, 

политика, внешнеполитическая ориентация, участие в интеграционных процессах. 

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

Страны Восточной, Юго-Восточнойи ЮжнойАзии. Освободительнаяборьба ипровозглашение 

национальных государств в регионе. Выбор путей развития. Проблемы внешнеполитической 

ориентации. Китай: гражданская война, провозглашение республики, социалистический эксперимент, 

Мао Цзэдун и маоизм, экономические реформы конца 1970-х –1980-х гг. и их роль в модернизации 

страны, современное развитие и международный статус Китая. Разделение Вьетнама и Кореи на 

государства с разнымобщественно-политическимстроем.Индия:провозглашениенезависимости,курс 

Неру, начало ускоренной индустриализации, внутренняя и внешняя политика современногоиндийского 

государства. 

Япония после Второй мировой войны: от поражения к лидерству. Восстановление суверенитета 

страны. Японское экономическое чудо. Успехи модернизации. Новые индустриальные страны 

(Сингапур, Южная Корея). 

Страны Ближнего Востока и Северной Африки. Турция: политическое развитие, процесс 

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 путей развития, 

внешнеполитический курс. Суэцкий конфликт. Арабо-израильские войны и попытки урегулированияна 

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 

установлениедиктатур.СистемаапартеиданаюгеАфрикииеепадение.Сепаратизм.Гражданские 
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войныиэтническиеконфликтыв Африке. 

СтраныЛатинскойАмерикивовторойполовинеХХ–началеXXIв. 

Положение стран Латинской Америки в середине ХХ в.: проблемы внутреннего развития, 

влияние США. Аграрные реформы и импортозамещающая индустриализация. Национал-реформизм. 

Революция на Кубе. Диктатуры и демократизация в странах Латинской Америки. Революции конца 

1960-х – 1970-х гг. (Перу, Чили, Никарагуа). Правоавторитарные диктатуры. «Левый поворот» в конце 

ХХ – начале XXI в. 

МеждународныеотношениявовторойполовинеХХ– началеXXIв. 

Основные этапы развития международных отношений во второй половине 1940-х – 2020-х гг. 

Международные кризисы и региональные конфликты в годы холодной войны (Берлинский кризис, 

Корейская война, война в Индокитае, Суэцкий кризис, Кубинский кризис). Создание Движения 

неприсоединения. Гонка вооружений. Война во Вьетнаме. 

Разрядка международной напряженности в конце 1960-х–первой половине1970-хгг. Договоро 

запрещении ядерных испытаний в трех средах. Договор о нераспространении ядерного оружия (1968). 

Пражская весна 1968 г. и ввод войск государств – участников ОВД в Чехословакию. Доктрина 

Брежнева. Урегулирование германскоговопроса (договоры ФРГсСССР иПольшей, четырехстороннее 

соглашение по Западному Берлину). Договоры об ограничении стратегических вооружений (ОСВ). 

Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе (Хельсинки, 1975 г.). 

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

Наращивание стратегических вооружений. Американский проект СОИ. Провозглашение советской 

концепции «нового политического мышления» в 1980-х гг. Революции 1989–1991 гг. в странах 

Восточной Европы. Распад СССР и восточного блока. 

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

миру. Россия в современном мире. Тенденции и проблемы европейской интеграции. Региональная 

интеграция. Военные конфликты. Международный терроризм. 

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

половине ХХ в. (ядерная физика, химия, биология, медицина). Научно-техническая революция. 

Использование ядерной энергии в мирных целях. Достижения в области космонавтики (СССР, США). 

Развитие электротехники и робототехники. Компьютерная революция. Интернет. 

Изменение условий труда и быта людей во второй половине ХХ – начале XXI в. Растущий 

динамизм движения человека во времени и пространстве. Распространение телевидения, развитие 

СМИ, их место в жизни современного общества, индивида. 

Течения и стили в художественной культуре второй половины ХХ – начала XXI в.: от 

модернизма к постмодернизму. Литература: поколения и индивидуальности писателей. Развитие 

архитектуры: новые технологии, концепции, художественные решения. Живопись. Дизайн. Музыка: 

развитиетрадицийиавангардныетечения. Джаз. Рок-музыка. Кинематограф: технические достижения, 

жанровое многообразие. Киногерои как общественное явление. Массовая культура. Молодежная 

культура. Глобальное и национальное в современной культуре. 

Современный мир Глобальные проблемы человечества. Существование и распространение 

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

современном мире. Глобализация, интеграция и проблемы национальных интересов. Обобщение 

ИсторияРоссии. 1945–2022гг. 

Введение. Периодизацияиобщаяхарактеристикаистории СССР,России 1945–начала2020-х гг. 

СССРв1945–1991гг. 
СССР в1945–1953гг. 

Влияние последствий войны на советскую систему и общество. Послевоенные ожидания и 

настроения. Представления власти и народа о послевоенном развитии страны. Эйфория Победы. 

Разруха. Обострение жилищной проблемы. Демобилизация армии. Социальная адаптацияфронтовиков. 

Положение семей «пропавших без вести» фронтовиков. Репатриация. Рост беспризорности и решение 

проблем послевоенного детства. Рост преступности. 

Ресурсы и приоритеты восстановления. Демилитаризация экономики и переориентация на 

выпуск гражданской продукции. Восстановление индустриального потенциала страны. Сельское 

хозяйствоиположениедеревни.Помощьнезатронутыхвойнойнациональныхреспубликв 
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восстановлении западных регионов СССР. Репарации, их размеры и значение для экономики. 
Советский атомный проект, его успехи и значение. Начало гонки вооружений. 

Положение на послевоенном потребительском рынке. Колхозный рынок. Государственная и 

коммерческая торговля. Голод 1946–1947 гг. Денежная реформа и отмена карточной системы (1947). 

Сталин и его окружение. Ужесточение административно-командной системы. Соперничество в 

верхнихэшелонахвласти.Усилениеидеологическогоконтроля.Послевоенныерепрессии. 

«Ленинградское дело». Борьба с космополитизмом. «Дело врачей». Дело Еврейского антифашистского 

комитета. Т. Лысенко и лысенковщина. 

Сохранение трудового законодательства военного времени на период восстановления 

разрушенного хозяйства. Союзный центр и национальные регионы: проблемы взаимоотношений. 

Положение в «старых» и «новых» республиках. 

Рост влияния СССР на международной арене. Первые шаги ООН. Начало холодной войны. 

Доктрина Трумэна. План Маршалла. Формирование биполярного мира. Советизация Восточной и 

Центральной Европы. Взаимоотношения со странами народной демократии. Создание Совета 

экономической взаимопомощи. Конфликт с Югославией. Коминформбюро. 

Организация Североатлантического договора (НАТО). Создание по инициативе СССР 

Организации Варшавского договора. Война в Корее. 

Нашкрайв1945–начале 1950-хгг. 

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. 

Внутрипартийная демократизация. Начало реабилитации жертв массовых политических репрессий и 

смягчение политической цензуры. Возвращение депортированных народов. Особенностинациональной 

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

Утверждение единоличной власти Хрущева. 

Культурное пространство и повседневная жизнь. Изменение общественной атмосферы. 

Шестидесятники. Литература, кинематограф, театр, живопись: новые тенденции. Поэтические вечера в 

Политехническом музее. Образование и наука. Приоткрытие железного занавеса. Всемирныйфестиваль 

молодежи и студентов 1957 г. Популярные формы досуга. Развитие внутреннего и международного 

туризма. Начало Московских кинофестивалей. Роль телевидения в жизни общества. Легитимация моды 

и попытки создания советской моды. Неофициальная культура. Неформальные 

формыобщественнойжизни. Стиляги. Хрущев и интеллигенция. Антирелигиозные кампании. Гонения 

на Церковь. Диссиденты. Самиздат и тамиздат. 

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

Научно-техническая революция в СССР. Перемены в научно-технической политике. Военный и 

гражданский секторы экономики. Создание ракетно-ядерного щита. Начало освоения космоса. Запуск 

первого спутника Земли. Исторические полеты Ю.А. Гагарина и первой в мире женщины-космонавта 

В.В. Терешковой. 

Первые советские ЭВМ. Появление гражданской реактивной авиации. Влияние НТР на 

перемены в повседневной жизни людей. 

Реформывпромышленности.Переходототраслевойсистемыуправленияксовнархозам. 

Расширениеправсоюзныхреспублик. 

Изменения в социальной и профессиональной структуре советского общества кначалу 1960-х гг. 

Преобладание горожан над сельским населением. Положение и проблемы рабочего класса, колхозного 

крестьянства и интеллигенции. Востребованность научного и инженерного труда. Расширение системы 

ведомственных НИИ. 

ХХII съездКПСС ипрограмма построениякоммунизмавСССР.Воспитание«новогочеловека». 

Бригадыкоммунистическоготруда.Общественныеформыуправления. 

Социальные программы. Реформа системы образования. Движение к государству 

благосостояния:мировойтрендиспецификасоветскогосоциальногогосударства.Общественные 
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фонды потребления. Пенсионная реформа. Массовое жилищное строительство, хрущевки. Ростдоходов 
населения и дефицит товаров народного потребления. 

Внешняя политика. Новый курс советской внешней политики: от конфронтации к диалогу.СССР 

и страны Запада. Международные военно◻политические кризисы, позиция СССР и стратегия ядерного 

сдерживания (Суэцкий кризис 1956 г., Берлинский кризис 1961г., Карибский кризис 1962 г.). СССР и 

мировая социалистическая система. Венгерские события 1956г.Распадколониальнойсистемы и борьба 

за влияние в странах третьего мира. 

Конец оттепели. Нарастание негативных тенденций в обществе. Кризис доверия власти. 

Новочеркасские события. Смещение Н.С. Хрущева. Оценка Хрущева и его реформ современниками и 

историками. 

Нашкрайв1953–1964гг. 

Советскоегосударствоиобществовсередине1960-х– начале 1980-хгг. 

Приход к власти Л.И. Брежнева: его окружение и смена политического курса. Поиски 
идеологических ориентиров. Десталинизация и ресталинизация. 

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

реформа. Конституция СССР 1977 г. Концепция «развитого социализма». 

Попытки изменения вектора социальной политики. Уровень жизни: достижения и проблемы. 

Нарастание застойных тенденций в экономике и кризис идеологии. Рост теневой экономики. 

Ведомственный монополизм. Замедление темпов развития. Исчерпание потенциала экстенсивной 

индустриальной модели. Новые попытки реформирования экономики. Цена сохранения СССР статуса 

сверхдержавы. Рост масштабов и роли ВПК. Трудности развития агропромышленного комплекса. 

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

СССР. Новосибирский Академгородок. Замедление научно- технического прогресса в СССР. 

Отставание от Запада в производительности труда. Лунная гонка с США. Успехи в математике. 

Создание топливно◻энергетического комплекса (ТЭК). 

Культурное пространство и повседневная жизнь. Повседневность в городе и в деревне. Рост 

социальной мобильности. Миграция населения в крупные города и проблема неперспективных 

деревень. Популярные формыдосуга населения. Уровеньжизниразныхсоциальныхслоев.Социальное и 

экономическое развитие союзных республик. Общественные настроения. Трудовые конфликты и 

проблема поиска эффективной системы производственной мотивации. Отношение к общественной 

собственности. «Несуны». Потребительские тенденции в советском обществе. Дефициты и очереди. 

Идейная и духовная жизнь советского общества. Развитие физкультуры и спорта в СССР. XXII 

летние Олимпийские игры 1980 г. в Москве. Литература и искусство: поиски новых путей. Авторское 

кино. Авангардное искусство. Неформалы (КСП, движение КВН и другие). Диссидентский вызов. 

Первые правозащитные выступления. А.Д. Сахаров и А.И. Солженицын. Религиозные искания. 

Национальные движения. Борьба с инакомыслием. Судебные процессы. Цензура и самиздат. 

Внешняя политика. Новые вызовы внешнего мира. Между разрядкой и конфронтацией. 

Возрастание международной напряженности. Холодная война и мировые конфликты. Доктрина 

Брежнева. Пражская весна и снижение международного авторитета СССР. Конфликт с Китаем. 

Достижение военно◻стратегического паритета с США. Политика разрядки. Сотрудничество с США в 

области освоения космоса. Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе (СБСЕ) в 

Хельсинки. Ввод войск в Афганистан. Подъем антикоммунистических настроений в ВосточнойЕвропе. 

Кризис просоветских режимов. 

Л.И.Брежневвоценкахсовременниковиисториков. 

Наш крайв1964–1985гг.(1чврамкахобщегоколичествачасовданной темы). 

Политика перестройки. Распад СССР (1985–1991) 

Нарастаниекризисныхявленийвсоциально-экономическойиидейно◻политическойсферах. 

Резкоепадениемировыхценнанефтьи егонегативныепоследствиядлясоветскойэкономики. 
М.С. Горбачев и его окружение: курс на реформы. Антиалкогольная кампания 1985 г. и ее 

противоречивые результаты. Чернобыльская трагедия. Реформы в экономике, в политической и 

государственной сферах. Законы о госпредприятии и об индивидуальной трудовой деятельности. 

Появление коммерческих банков. Принятие закона о приватизации государственных предприятий. 

Гласностьиплюрализм.Политизацияжизнииподъемгражданскойактивностинаселения. 
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Массовые митинги, собрания. Либерализация цензуры. Общественные настроения и дискуссии в 

обществе. Отказ от догматизма в идеологии. Концепция «социализма с человеческим лицом». Вторая 

волна десталинизации. История страны как фактор политической жизни. Отношение к войне в 

Афганистане. Неформальные политические объединения. 

«Новое мышление» Горбачева. Отказ от идеологической конфронтации двух систем и 

провозглашение руководством СССР приоритета общечеловеческих ценностей над классовым 

подходом. Изменения в советской внешней политике. Односторонние уступки Западу. Роспуск СЭВ и 

Организации Варшавского договора. Объединение Германии. Начало вывода советских войск из 

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

внешнеполитическим инициативам внутри СССР и в мире. 

Демократизация советской политической системы. XIX конференция КПСС и ее решения. 

Альтернативные выборы народных депутатов. Съезды народных депутатов – высший орган 

государственной власти. Первый съезд народных депутатов СССР и его значение. Образование 

оппозиционной Межрегиональной депутатской группы. Демократы первой волны, их лидеры и 

программы. 

Подъем национальных движений, нагнетание националистических и сепаратистскихнастроений. 

Проблема Нагорного Карабаха и попытки ее решения руководством СССР. Обострение 

межнационального противостояния: Закавказье, Прибалтика, Украина, Молдавия. Позиция 

республиканских лидеров и национальных элит. 

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

руководящей роли КПСС. Становление многопартийности. Кризис в КПСС и создание 

Коммунистической партии РСФСР. I съезд народных депутатов РСФСР и его решения.Противостояние 

союзной и российской власти. Введение поста Президента и избрание М.С. Горбачева Президентом 

СССР. Избрание Б.Н. Ельцина Президентом РСФСР. Учреждение в РСФСР Конституционного суда и 

складывание системы разделения властей. Дестабилизирующая роль «войны законов» (союзного и 

республиканского законодательства). Углубление политического кризиса. 

Усиление центробежных тенденций и угрозы распада СССР. Провозглашение независимости 

Литвой, Эстонией и Латвией. Ситуация на Северном Кавказе. Декларация о государственном 

суверенитете РСФСР. Дискуссии о путях обновления Союза ССР. План автономизации – 

предоставления автономиям статуса союзных республик. Ново-Огаревский процесс и попытки 

подписания нового Союзного договора. Парад суверенитетов. Референдум о сохранении СССР и 

введении поста Президента РСФСР. 

Превращение экономического кризиса в стране в ведущий политический фактор. Нарастание 

разбалансированности в экономике. Государственный и коммерческий секторы. Конверсия оборонных 

предприятий. 

Введение карточной системы снабжения. Реалии 1991 г.: конфискационная денежная реформа, 

трехкратное повышение государственных цен, пустые полки магазинов и усталость населения от 

усугубляющихся проблем на потребительском рынке. 

Принятие принципиального решенияоботказеот планово-директивной экономики и о переходе к 

рынку. Разработка союзным и российским руководством программ перехода к рыночной экономике. 

Радикализация общественных настроений. Забастовочное движение. Новый этап в 

государственно◻конфессиональных отношениях 

Попытка государственного переворота в августе 1991 г. Планы ГКЧП изащитникиБелого дома. 

Победа Ельцина. Ослабление союзной власти. Распад структур КПСС. Ликвидация союзного 

правительства и центральных органов управления. Референдум о независимости Украины.Оформление 

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

НезависимыхГосударств (СНГ).Реакция мирового сообществанараспад СССР. Решение проблемы 

советского ядерного оружия. Россия как преемник СССР на международной арене. 

Нашкрайв1985–1991гг. 

Обобщение 

Российская Федерация в 1992–2022 гг. 

СтановлениеновойРоссии(1992–1999) 

Б.Н.Ельциниегоокружение.Общественнаяподдержкакурсареформ.Взаимодействиеветвей 
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власти на первом этапе преобразований. Предоставление Б.Н. Ельцину дополнительных полномочий 

для успешного проведения реформ. Правительство реформаторов во главе с Е.Т. Гайдаром. Начало 

радикальных экономических преобразований. Либерализация цен. «Шоковая терапия». Ваучерная 

приватизация. Долларизация экономики. Гиперинфляция, рост цен и падение жизненного уровня 

населения. Безработица. Черный рынок и криминализация жизни. Рост недовольства граждан первыми 

результатами экономических реформ. Особенности осуществления реформ в регионах России. 

Нарастание политико-конституционного кризиса в условиях ухудшения 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. Полномочия Президента как главы государства и гаранта Конституции. Становление 

российского парламентаризма. Разделение властей. Проблемы построения федеративного государства. 

Утверждение государственной символики. Итоги радикальных преобразований 1992–1993 гг. 

Обострение межнациональных и межконфессиональных отношений в 1990-е гг. Подписание 

Федеративного договора (1992) и отдельных соглашений центра с республиками. Договор с 

Татарстаном как способ восстановления федеративных отношений с республикой и территориальной 

целостности страны. Взаимоотношения центра и субъектов Федерации. Опасность исламского 

фундаментализма. Военно-политический кризис в Чеченской Республике. 

Корректировкакурсареформипопыткистабилизацииэкономики.Рольиностранныхзаймов. 

Проблемасбораналогов истимулированияинвестиций. 
Тенденции деиндустриализации и увеличения зависимости экономики от мировых цен на 

энергоносители. Ситуация в российском сельском хозяйстве и увеличение зависимости от экспорта 

продовольствия. Финансовые пирамиды и залоговые аукционы. Вывод денежных активов из страны. 

Дефолт 1998 г. и его последствия. 

Повседневная жизнь россиян в условиях реформ. Общественные настроения в зеркале 

социологическихисследований. Представленияо либерализме идемократии.Проблемыформирования 

гражданского общества. Свобода СМИ. Свобода предпринимательской деятельности. Возможность 

выезда за рубеж. Кризис образования и науки. Социальная поляризация общества и смена ценностных 

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

проблем социально незащищенных слоев. 

Проблемы русскоязычного населения в бывших республиках СССР. Новые приоритетывнешней 

политики. Россия – правопреемник СССР на международной арене. Значение сохранения Россией 

статуса ядерной державы. Взаимоотношения сСШАи странами Запада. ПодписаниеДоговора СНВ-2 

(1993). Вступление России в «Большую семерку». Россия на постсоветском пространстве. СНГи союз с 

Белоруссией. Военно-политическое сотрудничество в рамках СНГ. Восточный вектор российской 

внешней политики в 1990-е гг. 

Российскаямногопартийностьистроительствогражданскогообщества. Основныеполитические 

партии и движения 1990-х гг., их лидеры и платформы. Кризис центральной власти. Президентские 

выборы 1996 г. Правительства В.С. Черномырдина и Е.М. Примакова. Обострение ситуации на 

Северном Кавказе. Вторжение террористических группировок в Дагестан. Выборы в Государственную 

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

Нашкрайв1992–1999гг. 

РоссиявХХIв.:вызовывремениизадачимодернизации 
Политические иэкономическиеприоритеты.Вступление вдолжностьПрезидентаВ.В.Путина и 

связанные с этим ожидания. Начало преодоления негативных последствий 1990-х гг. Основные 

направления внутренней и внешней политики. Государственная Дума. Многопартийность. 

Политические партии и электорат. Федерализм и сепаратизм. Создание Федеральных округов. 

Восстановление единого правового пространства страны. Разграничение властных полномочий центра 

и регионов.Террористическая угроза иборьбас ней. УрегулированиекризисавЧеченскойРеспублике. 

Построение вертикали власти и гражданское общество. Военная реформа. Экономическое развитие в 

2000-е гг. Финансовое положение. Рыночная экономика и монополии. Экономический подъем 1999– 

2007гг. икризис2008 г.Структураэкономики,рольнефтегазовогосектора и задачиинновационного 
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развития. Крупнейшие инфраструктурные проекты. Сельское хозяйство. Россия в системе мировой 

рыночной экономики. Начало (2005) и продолжение (2018) реализации приоритетных национальных 

проектов. 

Президент Д.А. Медведев, премьер-министр В.В. Путин. Основные направления внешней и 

внутренней политики. Проблема стабильности и преемственности власти. 

Избрание В.В. Путина Президентом Российской Федерации в 2012 г. и переизбрание на новый 

срок в 2018 г. Вхождение Крыма в состав России и реализация инфраструктурных проектов в Крыму 

(строительство Крымского моста, трассы «Таврида» и другие). Начало конституционной реформы 

(2020). 

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

распада СССР. Социальная и профессиональная структура. Занятость и трудовая миграция. 

Миграционная политика. Основные принципы и направления государственной социальной политики. 

Реформы здравоохранения. Пенсионные реформы. Реформирование образования, культуры, науки иего 

результаты. 

Демографическая статистика. Снижение средней продолжительности жизни и тенденции 

депопуляции. Государственные программы демографического возрождения России. Разработка 

семейной политики и меры по поощрению рождаемости. Пропаганда спорта и здорового образа жизни 

и ее результаты. XXII Олимпийские и XI Паралимпийские зимние игры в Сочи (2014), успехи 

российских спортсменов, допинговые скандалы и их последствия для российского спорта. Чемпионат 

мира по футболу и открытие нового образа России миру. 

Повседневнаяжизнь.Социальнаядифференциация.Качество,уровеньжизнииразмерыдоходов 

разных слоев населения. Общественные представления и ожидания в зеркале социологии. Постановка 

государством вопроса о социальной ответственности бизнеса. 

Модернизациябытовой сферы. Досуг. Россиянин вглобальноминформационномпространстве: 

СМИ, компьютеризация, Интернет. Массовая автомобилизация. Военно-патриотические движения. 

Марш «Бессмертный полк». Празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне (2020). 

ВнешняяполитикавконцеXX– началеXXIв. 

Утверждение новой Концепции внешней политики Российской Федерации (2000) и ее 

реализация. Постепенное восстановление лидирующихпозицийРоссиив международных отношениях. 

Современная концепция российской внешней политики. Участие в международной борьбе с 

терроризмом и в урегулировании локальных конфликтов. Оказание помощи Сирии в борьбе с 

международным терроризмоми в преодолениивнутриполитического кризиса (с 2015г.). Приближение 

военнойинфраструктуры НАТОкроссийскимграницамиответныемеры. ОдностороннийвыходСША из 

международных соглашений по контролю над вооружениями и последствия для России. Создание 

Россией нового высокоточного оружия и реакция в мире. 

Центробежные и партнерские тенденции в СНГ. Союзное государство России и Беларуси. 

Россия в СНГ и в Евразийском экономическом сообществе (ЕврАзЭС). Формирование Единого 

экономического пространства (ЕЭП) и Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Газовые споры с 

Украиной. Миротворческие миссии России. Приднестровье. Россия в условиях нападения Грузии на 

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

Отношения с США и Евросоюзом. Вступление в Совет Европы. Сотрудничество России со 

странами ШОС (Шанхайской организации сотрудничества) и БРИКС. Деятельность «Большой 

двадцатки». 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). Введение США и их союзниками политических и экономических санкций против России и их 

последствия. Специальная военная операция на Украине. 

Россия в борьбе с коронавирусной пандемией, оказание помощи зарубежным странам. Мир и 

процессыглобализациивновыхусловиях.Международный нефтянойкризис2020г.иего последствия. 

Религия, наукаи культураРоссиив концеXX–началеXXIв. 

ПовышениеобщественнойролиСМИиИнтернета.Коммерциализациякультуры.Ведущие 
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тенденции в развитии образования и науки. Реформа Академии наук. Модернизация образовательной 

системы. Основные достижения российских ученых и недостаточная востребованность результатов их 

научной деятельности. 

Религиозные конфессии и повышение их роли в жизни страны. Предоставление Церкви 

налоговых льгот. Передача государством зданий и предметов культа для религиозных нужд. 

Особенности развития современной художественной культуры: литературы, киноискусства, театра, 

изобразительного искусства. Процессы глобализации и массовая культура. 

Нашкрайв2000–начале 2020-хгг. 

 

 Федеральнаярабочаяпрограммапоучебномупредмету«Обществознание»(базовый 

уровень). 

 Федеральнаярабочаяпрограммапо учебномупредмету«Обществознание»(предметная 

область «Общественно-научные предметы») (далее соответственно – программа по обществознанию, 

обществознание) включает пояснительную записку, содержание обучения, планируемые результаты 

освоения программы по обществознанию. 

 Пояснительнаязаписка. 

 Программа по обществознанию составлена на основе положенийи требований к 

результатам освоения основной образовательной программы, представленных в ФГОС СОО, с учётом 

федеральной рабочей программы воспитания и подлежит непосредственному применению при 

реализации обязательной части ООП СОО. 

 Обществознание играет ведущую роль в выполнении образовательной организацией 

функции интеграции молодёжи в современное обществои обеспечивает условия для формирования 

российской гражданской идентичности, традиционных ценностей многонационального российского 

народа, готовности обучающихся к саморазвитию и непрерывному образованию, труду и творческому 

самовыражению, взаимодействию с другими людьми на благо человекаи общества. 

Изучение обществознания, включающего знания о российском обществеи направлениях его 

развития в современных условиях, об основах конституционного строя нашей страны, правах и 

обязанностях человекаи гражданина, способствует воспитанию российской гражданской идентичности, 

готовности к служению Отечеству, приверженности национальным ценностям. 

 Целями обществоведческого образования на уровне среднего общего образования 

являются: 

воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, основанной на идеях 

патриотизма, гордости за достижения страны в различных областях жизни, уважения к традиционным 

ценностям и культуре России, правами свободам человека и гражданина, закрепленным вКонституции 

Российской Федерации; 

развитие личности в период ранней юности, становление ее духовно-нравственных позиций и 

приоритетов, выработка правового сознания, политической культуры, мотивации к предстоящему 

самоопределению в различных областях жизни: семейной, трудовой, профессиональной; 

развитие способности обучающихся к личному самоопределению, самореализации, 
самоконтролю; 

развитиеинтересаобучающихсякосвоениюсоциальныхигуманитарныхдисциплин; 
освоение системы знаний об обществе и человеке, формирование целостной картины общества, 

соответствующей современному уровню научных знанийи позволяющей реализовать требования к 

личностным, метапредметными предметным результатам освоения образовательной программы, 

представленным в ФГОС СОО; 

овладение умениями получать, анализировать, интерпретироватьи систематизировать 

социальную информацию из различных источников, преобразовывать ее и использовать для 

самостоятельного решения учебно-познавательных, исследовательских задач, а также в проектной 

деятельности; 

совершенствование опыта обучающихся в применении полученных знаний (включая знание 

социальных норм) и умений в различных областях общественной жизни: в гражданской и 

общественнойдеятельности, включаяволонтерскую,в сферахмежличностныхотношений, отношений 

междулюдьмиразличныхнациональностейивероисповеданий,впротиводействиикоррупции,в 
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семейно-бытовой сфере, а также для анализа и оценки жизненных ситуаций, социальных фактов, 
поведения людей и собственных поступков. 

 С учетом преемственности с уровнем основного общего образованияобществознание 

раскрывает теоретические знания, факты социальной жизни; ценности и нормы, регулирующие 

общественные отношения; социальные роли человека, его права, свободы и обязанности как члена 

общества и гражданина Российской Федерации; особенности современного российского обществав 

единстве социальных сфер и институтов и роли России в динамично изменяющемся мире; различные 

аспекты межличностного и других видов социального взаимодействия, а также взаимодействия людей 

и социальныхгруппс основными институтами государства и гражданского общества ирегулирующие 

эти взаимодействия социальные нормы. 

Освоение содержания обществоведческого образования осуществляетсяв соответствии со 

следующими ориентирами, отражающими специфику учебного предмета на уровне среднего общего 

образования: 

определение учебного содержания научной и практической значимостью включаемых в него 

положений и педагогическими целями учебного предметас учетом познавательных возможностей 

учащихся старшего подросткового возраста; 

представление в содержании учебного предмета основных сфер жизни общества, типичных 

видов человеческой деятельности в информационном обществе, условий экономического развития на 

современном этапе, особенностей финансового поведения, перспектив и прогнозов общественного 

развития, путей решения актуальных социальных проблем; 

обеспечение развития ключевых навыков, формируемых деятельностным компонентом 

социально-гуманитарного образования (выявление проблем, принятие решений, работа с 

информацией), и компетентностей, имеющих универсальное значение для различных видов 

деятельности и при выборе профессии; 

включение в содержание предмета полноценного материала о современном российском 

обществе, об основах конституционного строя Российской Федерации, закрепленных в Конституции 

Российской Федерации, о правах и свободах человека и гражданина, тенденциях развития России, ее 

роли в мире и противодействии вызовам глобализации; 

расширение возможностей самопрезентации обучающихся, мотивирующей креативное 

мышление и участие в социальных практиках. 

 Отличие содержания обществознания на базовом уровне среднего общегообразования 

от содержания предшествующего уровня заключается в: 

изученииновоготеоретического содержания; 

рассмотрении ряда ранее изученных социальных явлений и процессов в более сложных и 

разнообразных связях и отношениях; 

освоенииобучающимисябазовыхметодовсоциального познания; 

большей опоре на самостоятельную деятельность и индивидуальные познавательные интересы 

обучающихся, в том числе связанные с выбором профессии; 

расширении и совершенствовании познавательных, исследовательских, проектных умений, 

которыеосваивают обучающиеся, и возможностейих применения при выполнении социальных ролей, 

типичных для старшего подросткового возраста. 

 В соответствии с учебным планом среднего общего образования общее количество 

рекомендованныхучебныхчасовнаизучениеобществознаниясоставляет136часов,по 2часавнеделю при 

34 учебных неделях. 

Содержаниеобученияв10классе. 2.1.11.3.1. 

Человек в обществе. 

Общество как система. Общественные отношения. Связи между подсистемами и элементами 

общества. Общественные потребности и социальные институты. Признаки и функции социальных 

институтов. Типы обществ. Постиндустриальное (информационное) общество и его особенности. Роль 

массовой коммуникациив современном обществе. Многообразие путей и форм общественного 

развития. Эволюция, социальная революция. Реформа. Общественный прогресс, его критерии. 

Противоречивый характер прогресса. Глобализация и ее противоречивые последствия. 

Человеккакрезультатбиологическойисоциокультурнойэволюции.Влияниесоциокультурных 
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факторов на формирование личности. Личность в современном обществе. Коммуникативные качества 

личности. Мировоззрение, его рольвжизнедеятельностичеловека. Социализацияличностииееэтапы. 

Агенты (институты) социализации. Общественное и индивидуальное сознание. Самосознание и 

социальное поведение. 

Деятельностьиееструктура. Мотивациядеятельности.Потребностииинтересы.Многообразие 

видов деятельности. Свободаинеобходимостьв деятельностичеловека. Познавательнаядеятельность. 

Познаниемира.Чувственноеирациональноепознание. Мышление, егоформыиметоды. Знание как 

результат познавательной деятельности, его виды. Понятие истины, ее критерии. Абсолютная, 

относительная истина. Естественные, технические, точные и социально-гуманитарные науки. 

Особенности, уровнии методы научного познания. Особенности научного познания в социально- 

гуманитарных науках. 

РоссийскоеобществоичеловекпередлицомугрозивызововXXIв. 

2.1.11.3.2. Духовная культура. 

Духовная деятельность человека. Духовные ценности российского общества. Материальная и 

духовная культура. Формы культуры. Народная, массоваяи элитарная культура. 

Молодежная субкультура. Контркультура. Функции культуры. Культурное многообразие 

современного общества. Диалог культур. Вклад российской культуры в формирование ценностей 

современного общества. 

Мораль как общечеловеческая ценность и социальный регулятор. Категории морали. 

Гражданственность. Патриотизм. Наука. Функции науки. Возрастание роли науки в современном 

обществе. Направления научно-технологического развитияи научные достижения Российской 

Федерации. Образование в современном обществе. Российская система образования. Основные 

направления развития образования в Российской Федерации. Непрерывность образованияв 

информационном обществе. Значение самообразования. Цифровые образовательные ресурсы. 

Религия, её роль в жизни общества и человека. Мировые и национальные религии. Значение 

поддержания межконфессионального мира в Российской Федерации. Свобода совести. 

Искусство,егоосновныефункции.Особенностиискусствакакформыдуховнойкультуры. 

Достижениясовременногороссийскогоискусства. 

Особенностипрофессиональнойдеятельностивсференауки,образования,искусства. 

2.1.11.3.3. Экономическая жизнь общества. 

Роль экономики в жизни общества. Макроэкономические показателии качество жизни. Предмет 

и методы экономической науки. Ограниченность ресурсов. Кривая производственных возможностей. 

Типы экономических систем. Экономический рост и пути его достижения. Факторы долгосрочного 

экономического роста. Понятие экономического цикла. Фазы экономического цикла. Причины 

экономических циклов. 

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

предложение. Закон предложения. Эластичность предложения. Рынки труда, капитала, земли, 

информации. Государственное регулирование рынков. Конкуренция и монополия. Государственная 

политикапо развитиюконкуренции.АнтимонопольноерегулированиевРоссийскойФедерации.Рынок 

труда. Заработная плата и стимулирование труда. Занятость и безработица. Причины и виды 

безработицы. Государственная политика Российской Федерациив области занятости. Особенности 

труда молодежи. Деятельность профсоюзов. 

Рациональноеэкономическоеповедение.Экономическаясвобода и социальная 

ответственность. Экономическая деятельность и проблемы устойчивого развития общества. 

Особенности профессиональной деятельностив экономической и финансовой сферах. 

Предприятие в экономике. Цели предприятия. Факторы производства. Альтернативная 

стоимость, способы и источники финансирования предприятий. Издержки, их виды. Выручка,прибыль. 

Поддержка малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации. Государственная 

политика импортозамещения в Российской Федерации. 

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

Российской Федерации: задачи и функции. Цифровые финансовые услуги. Финансовые технологии и 

финансовая безопасность. Денежные агрегаты. Монетарная политика Банка России. Инфляция: 

причины, виды, последствия. 
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Экономикаигосударство. Экономическиефункции государства. Общественныеблага.Внешние 

эффекты. Государственный бюджет. Дефицити профицит государственного бюджета. Принцип 

сбалансированности государственного бюджета. Государственный долг. Налоговая системаРоссийской 

Федерации. Функции налогов. Система налогов и сборов в Российской Федерации. Налоговые льготы и 

вычеты. Фискальная политика государства. Цифровизация экономики в Российской Федерации. 

Мировая экономика. Международное разделение труда. Экспорти импорт товаров и услуг. 

Выгоды и убытки от участия в международной торговле. Государственное регулирование внешней 

торговли. 

 Содержаниеобучения в11 классе. 

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

неравенство. Социальная структура российского общества. Государственная поддержка социально 

незащищенных слоев обществав Российской Федерации. 

Положение индивида в обществе. Социальные статусы и роли. Социальная мобильность, ее 
формы и каналы в современном российском обществе. 

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

развития семьи в современном мире. Меры социальной поддержки семьи в Российской Федерации. 

Помощь государства многодетным семьям. 

Миграционные процессы в современном мире. Этнические общности. Нациии 

межнациональные отношения. Этносоциальные конфликты, способыих предотвращения и пути 

разрешения. Конституционные принципы национальной политики в Российской Федерации. 

Социальныенормыиотклоняющееся(девиантное)поведение.Формысоциальныхдевиаций. 

Конформизм.Социальныйконтрольисамоконтроль. 

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

социальных конфликтов. Особенности профессиональной деятельности социолога, социального 

психолога. 

 Политическаясфера. 

Политическаявластьисубъектыполитикивсовременномобществе.Политическиеинституты. 

Политическаядеятельность. 

Политическая система общества, ее структура и функции. Политическая система Российской 

Федерации на современном этапе. Государство как основной институт политической системы. 

Государственный суверенитет. Функции государства. Форма государства: форма правления, форма 

государственного (территориального) устройства, политический режим. Типология форм государства. 

Федеративное устройство Российской Федерации. Субъекты государственной власти в 

Российской Федерации. Государственное управление в Российской Федерации. Государственная 

служба и статус государственного служащего. Опасность коррупции, антикоррупционная политика 

государства, механизмы противодействия коррупции. Обеспечение национальной безопасностив 

Российской Федерации. Государственная политика Российской Федерациипо противодействию 

экстремизму. 

Политическая культура общества и личности. Политическое поведение. Политическое участие. 

Причины абсентеизма. Политическая идеология, ее рольв обществе. Основные идейно-политические 

течения современности. 

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

Политические партии как субъекты политики, их функции, виды. Типы партийных систем. 

Избирательная система. Типы избирательных систем: мажоритарная, пропорциональная, 
смешанная. Избирательная система Российской Федерации. 

Политическаяэлитаиполитическоелидерство.Типологиялидерства. 

Роль средств массовой информации в политической жизни общества. Интернет в современной 

политической коммуникации. 

Правовоерегулированиеобщественныхотношений вРоссийскойФедерации. 

Право в системе социальных норм. Источники права. Нормативные правовые акты, их виды. 

ЗаконыизаконодательныйпроцессвРоссийскойФедерации.Системароссийскогоправа. 
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Правоотношения, ихсубъекты. Особенностиправового статуса несовершеннолетних. Правонарушение 
и юридическая ответственность. Функции правоохранительных органов Российской Федерации. 

Конституция Российской Федерации. Основы конституционного строя Российской Федерации. 

Гражданство Российской Федерации. Личные (гражданские), политические, социально-экономические 

и культурные праваи свободы человека и гражданина Российской Федерации. Конституционные 

обязанности гражданина Российской Федерации. Международная защита прав человека в условиях 

мирного и военного времени. 

Гражданское право. Гражданские правоотношения. Субъекты гражданского права. 

Организационно-правовые формы юридических лиц. Гражданская дееспособность 

несовершеннолетних. 

Семейное право. Порядок и условия заключения и расторжения брака. Правовое регулирование 

отношений супругов. Права и обязанности родителейи детей. 

Трудовое право. Трудовые правоотношения. Порядок приема на работу, заключения и 

расторжения трудового договора. Права и обязанности работникови работодателей. Дисциплинарная 

ответственность. Защита трудовых прав работников. Особенности трудовых правоотношений с 

участием несовершеннолетних работников. 

Законодательство Российской Федерации о налогах и сборах. Участники отношений, 

регулируемых законодательством о налогах и сборах. Праваи обязанности налогоплательщиков. 

Ответственность за налоговые правонарушения. 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»от 29декабря 2012 г. № 273-ФЗ. 

Порядок приема на обучение в образовательные организации среднего профессионального и высшего 

образования. Порядок оказания платных образовательных услуг. 

Административное право и его субъекты. Административное правонарушение и 

административная ответственность. 

Уголовный процесс, его принципы и стадии. Участники уголовного процесса. Уголовное право. 

Основные принципы уголовного права. Понятие преступленияи виды преступлений. Уголовная 

ответственность, еецели,виды наказанийв уголовном праве. Особенности уголовнойответственности 

несовершеннолетних. Гражданские споры, порядок их рассмотрения. Основные принципы 

гражданского процесса. Участники гражданского процесса. 

Конституционное судопроизводство. Арбитражное судопроизводство. 

Юридическоеобразование,юристыкаксоциально-профессиональнаягруппа. 

Административный процесс. Судебное производство по деламоб административных 

правонарушениях. 

Экологическое законодательство. Экологические правонарушения. Способы защиты права на 

благоприятную окружающую среду. 

 Планируемыерезультатыосвоенияпрограммыпообществознанию. 
 Личностные результаты изучения обществознания воплощают традиционные 

российские социокультурные и духовно-нравственные ценности, принятые в обществе нормы 

поведения, отражают готовность готовностьи 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 активногои ответственного члена 

российского общества; 

осознание своих конституционных прав и обязанностей, уважение законаи правопорядка; 

принятиетрадиционныхнациональных,общечеловеческихгуманистических и 

демократическихценностей;уважениеценностейиныхкультур, конфессий; 
готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, дискриминации 

по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам; 

готовность вести совместную деятельность в интересах гражданского общества, участвовать в 
самоуправлении в образовательной организации; 
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умение взаимодействовать с социальными институтами в соответствиис их функциями и 
назначением; 

готовностькгуманитарнойи волонтерской деятельности; 

2) патриотическоговоспитания: 

сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к своему 

народу, чувства ответственности перед Родиной, гордостиза свой край, свою Родину, свой язык и 

культуру, прошлое и настоящее многонационального народа России; 

ценностное отношение к государственным символам, историческомуи природному наследию, 

памятникам, традициям народов России; достижениям России в науке, искусстве, спорте, технологиях, 

труде; идейная убежденность, готовность к служению Отечеству и его защите, ответственность за его 

судьбу; 

3) духовно-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, научногои технического творчества, 

спорта, труда, общественных отношений; 

способность воспринимать различные виды искусства,традиции и творчествосвоего и других 

народов, ощущать эмоциональное воздействие искусства; 

убежденностьвзначимостидляличностии обществаотечественного имировогоискусства, 

этнических культурных традиций и народного творчества; 

стремлениепроявлятькачестватворческойличности; 

5) физическоговоспитания: 

сформированность здорового и безопасного образа жизни, ответственного отношения к своему 

здоровью, потребность в физическом совершенствовании; 

активноенеприятиевредныхпривычекииныхформпричинениявредафизическомуи психическому 

здоровью; 

6) трудовоговоспитания: 

готовностьктруду,осознаниеценностимастерства,трудолюбие; 

готовность к активной социально направленной деятельности, способность инициировать, 

планировать и самостоятельно выполнять такую деятельность; 

интерес к различным сферам профессиональной деятельности, умение совершать осознанный 

выбор будущей профессии и реализовывать собственные жизненные планы; мотивация к 

эффективному труду и постоянному профессиональному росту, к учету общественных потребностей 

при предстоящем выборе сферы деятельности; 

готовностьиспособностькобразованиюисамообразованиюнапротяжениижизни; 

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; 

активноенеприятиедействий,приносящихвредокружающейсреде; 

умение прогнозировать неблагоприятные экологические последствия предпринимаемых 

действий, предотвращать их; 

расширениеопытадеятельностиэкологическойнаправленности; 

8) ценностинаучногопознания: 

сформированностьмировоззрения,соответствующегосовременномууровнюразвитиянауки, 
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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 пониманиеязыкасоциально- 

экономической и политической коммуникации; 

осознание ценности научной деятельности, готовность осуществлять проектную и 

исследовательскую деятельность индивидуально и в группе; мотивация к познанию и творчеству, 

обучению и самообучению на протяжении всей жизни, интерес к изучению социальных и 

гуманитарных дисциплин. 

 В процессе достижения личностныхрезультатов освоенияобучающимися программы 

среднего общего образования (на базовом уровне) у них совершенствуется эмоциональный интеллект, 

предполагающий сформированность: 

самосознания, включающего способность понимать свое эмоциональное состояние, видеть 

направления развития собственной эмоциональной сферы, быть уверенным в себе в межличностном 

взаимодействии и при принятии решений; 

саморегулирования, включающего самоконтроль, умение принимать ответственность за свое 

поведение, способность адаптироваться к эмоциональным изменениям и проявлять гибкость, быть 

открытым новому; 

внутренней мотивации, включающей стремление к достижению целии успеху, оптимизм, 

инициативность, умение действовать, исходя из своих возможностей; готовность и способность 

овладевать новыми социальными практиками, осваивать типичные социальные роли; 

эмпатии, включающей способность понимать эмоциональное состояние других, учитывать его 

при осуществлении коммуникации, способностьк сочувствию и сопереживанию; 

социальных навыков, включающих способность выстраивать отношенияс другими людьми, 

заботиться, проявлять интерес и разрешать конфликты. 

 В результате изучения обществознания 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 действиякак 

часть познавательных универсальных учебных действий: 

самостоятельно формулировать и актуализировать социальную проблему, рассматривать ее 

всесторонне; 

устанавливать существенный признак или основания для сравнения, классификации и 

обобщения социальных объектов, явлений и процессов; 

определять цели познавательной деятельности, задавать параметрыикритерии их достижения; 
выявлятьзакономерностиипротиворечияврассматриваемыхсоциальныхявленияхи 

процессах; 

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

соответствие результатов целям, оценивать риски последствий деятельности; 

координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуальногои комбинированного 

взаимодействия; 

развивать креативное мышление при решении жизненных проблем,в том числе учебно- 

познавательных. 

 У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские 

действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

развивать навыки учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыки разрешения 

проблем; 

проявлять способность иготовность ксамостоятельномупоискуметодов решенияпрактических 

задач, применению различных методов социального познания; 

осуществлять деятельность по получению нового знания, его интерпретации, преобразованию и 

применению в различных учебных ситуациях, в том числепри создании учебных и социальных 

проектов; 
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формировать научный тип мышления, применять научную терминологию, ключевые понятия и 
методы социальных наук; 

ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных 

ситуациях; 

выявлять причинно-следственные связи социальных явлений и процессови актуализировать 

познавательную задачу, выдвигать гипотезуее решения, находить аргументы для доказательства своих 

утверждений, задавать параметрыи критерии решения; 

анализировать результаты, полученные в ходе решения задачи, критически оценивать их 

достоверность, прогнозировать изменение в новых условиях; 

давать оценку новым ситуациям, возникающим в процессе познания социальных объектов, в 

социальных отношениях; оценивать приобретенный опыт; 

уметь переносить знанияобобщественныхобъектах, явленияхи процессахв познавательную и 

практическую области жизнедеятельности; 

уметь интегрировать знания из разных предметных областей; 

выдвигатьновыеидеи,предлагатьоригинальныеподходыирешения; 

ставить проблемы и задачи, допускающие альтернативные решения. 

 У обучающегося будут сформированы умения работатьс информацией как часть 

познавательных универсальных учебных действий: 

владеть навыками получения социальной информации из источников разных типов, 

самостоятельно осуществлять поиск, анализ, систематизациюи интерпретацию информации различных 

видов и форм представления; 

создавать текстыв различныхформатахсучетомназначенияинформацииицелевой аудитории, 

выбирая оптимальную форму представления и визуализации; 

оценивать достоверность, легитимность информации различных видов и форм представления (в 

том числе полученной из интернет-источников), ее соответствие правовым и морально-этическим 

нормам; 

использовать средства информационных и коммуникационных технологийв решении 

когнитивных, коммуникативных и организационных задачс соблюдением требований эргономики, 

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

информационной безопасности; 

владеть навыками распознавания и защиты информации, информационной безопасности 

личности. 

 Уобучающегосябудут сформированы уменияобщениякакчасть коммуникативных 

универсальных учебных действий: 

осуществлять коммуникации во всех сферах жизни; распознавать невербальные средства 

общения, понимать; 

значение социальных знаков, распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать 

конфликты; 

владеть различными способами общения и взаимодействия; аргументированно вести диалог, 

уметь смягчать конфликтные ситуации; 

развернуто и логично излагать свою точку зрения с использованием языковых средств. 

2.1.11.5.3.5.Уобучающегосябудутсформированыумениясамоорганизациикакчасти 

регулятивныхуниверсальныхучебныхдействий: 

самостоятельноосуществлятьпознавательную деятельность; 

выявлятьпроблемы,ставитьиформулироватьсобственныезадачи вобразовательной 

деятельности и в жизненных ситуациях; 

самостоятельно составлять план решения проблемы с учетом имеющихся ресурсов, 

собственных возможностей и предпочтений; 

давать оценкуновымситуациям, возникающим впознавательнойипрактической деятельности, в 

межличностных отношениях; 

расширятьрамкиучебногопредметанаосновеличныхпредпочтений; 
делать осознанный выбор стратегий поведения, решений при наличии альтернатив, 

аргументировать сделанный выбор, брать ответственность за принятое решение; 
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оцениватьприобретенныйопыт; 

способствовать формированию и проявлению широкой эрудиции в разных областях знаний, 

постоянно повышать свой образовательный и культурный уровень. 

Уобучающегосябудутсформированыумениясовместнойдеятельности: понимать и 

использовать преимущества командной и индивидуальной работы; 

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

каждого члена коллектива; 

принимать цели совместной деятельности, организовывать и координировать действия по ее 

достижению: составлять план действий, распределять роли с учетом мнений участников, обсуждать 

результаты совместной работы; 

оценивать качество своего вклада и вклада каждого участника командыв общий результат по 

разработанным критериям; 

предлагать новые учебные исследовательскиеи социальные проекты, оценивать идеи с позиции 

новизны, оригинальности, практической значимости; 
осуществлять позитивное стратегическое поведение в различных ситуациях, проявлять 

творчество и воображение, быть инициативным. 

 У обучающегося будут сформированы 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 приемы рефлексии для оценки 

ситуации, выбора верного решения; 

оценивать риски и своевременно принимать решения по их снижению; 

приниматьмотивыиаргументыдругихприанализерезультатовдеятельности; 

принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства; принимать мотивыи аргументы других 

при анализе результатов деятельности; 

признавать свое право и право других на ошибку; развивать способность понимать мир с 

позиции другого человека. 

 Предметныерезультатыосвоенияпрограммы10классапообществознанию(базовый 

уровень). 

 Владеть знаниями об обществе как целостной развивающейся системе в единстве и 

взаимодействии основных сфер и социальных институтов; общественных потребностях и 

общественных отношениях; социальной динамикеи ее формах; особенностях процесса цифровизации и 

влияния массовых коммуникаций на все сферы жизни общества; глобальных проблемах и вызовах 

современности; перспективах развития современного общества, тенденциях развития Российской 

Федерации; человеке как субъекте общественных отношенийи сознательной деятельности; 

особенностях социализации личности и ее этапахв современных условиях; деятельности и ее структуре; 

сознании, самосознании и социальном поведении; познании мира; истинеи ее критериях; 

формах и методах мышления; особенностях профессиональной деятельности в области науки; 
об историческом и этническом многообразии культур, связи духовнойи материальной культуры, 

особенностях профессиональной деятельности в области науки и культуры; 

об экономике как науке и хозяйстве, роли государства в экономике,в том числе государственной 

политике поддержки малого бизнесаи предпринимательства, конкуренции и импортозамещения, 

особенностях рыночных отношений в современной экономике; роли государственного бюджетав 

реализации полномочий органов государственной власти, механизмах принятия бюджетных решений; 

особенностях профессиональной деятельностив экономической и финансовой сферах. 

 Характеризовать российские духовно-нравственные ценности,в том числеценности 

человеческой жизни, патриотизма и служения Отечеству, семьи, созидательного труда, норм морали и 

нравственности, прав и свобод человека, гуманизма, милосердия, справедливости, 

коллективизма,историческогоединстванародовРоссии,преемственностиисториинашейРодины, 
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осознания ценности культуры России и традиций народов России, общественной стабильностии 
целостностигосударстванапримерахразделов«Человеквобществе»,«Духовнаякультура», 

«Экономическаяжизньобщества». 

 Уметь определять смысл, различать признаки научных понятийи использовать 

понятийный аппарат при анализе и оценке социальных явлений,в том числе достижений российской 

науки и искусства, направлений научно-технологического развития Российской Федерации, при 

изложении собственных суждений и построении устных и письменных высказываний, включая 

понятия: общество и его типы, социальный институт, общественный прогресс, деятельность, 

социальные интересы, глобализация, личность, социализация, истина, мышление, духовная культура, 

духовные ценности, народная культура, массовая культура, элитарная культура, ценности и идеалы; 

образование, наука, искусство, религия, мораль, мировоззрение, экономическая система, 

экономический рост, экономический цикл, ограниченность ресурсов, общественные блага, валовой 

внутренний продукт, факторы долгосрочного экономического роста; механизмы государственного 

регулирования экономики, между-народное разделение труда; 

определять различные смыслы многозначных понятий, в том числе: общество, личность, 

свобода, культура, экономика, собственность; 

классифицировать и типологизировать на основе предложенных критериев используемые в 

социальных науках понятия и термины, отражающие явленияи процессы социальной 

действительности, в том числе: виды и формы деятельности; формы познания, культуры; виды знания, 

науки, религий; виды и уровни образования в Российской Федерации; виды налоговых систем, 

издержек производства, безработицы, финансовых услуг; типы и виды рыночных структур; факторы 

производства; источники финансирования предприятий. 

 Уметь устанавливать, выявлять, объяснять и конкретизировать примерами 

причинно-следственные, функциональные, иерархические и другие связи подсистем и элементов 

общества; материальной и духовной культуры; владеть уровнями и методами научного познания; 

мышления и деятельности; общественного и индивидуального сознания; чувственного ирационального 

познания; народной, массовой и элитарной культуры; экономической деятельности и проблем 

устойчивого развития; макроэкономических показателей и качества жизни; спроса и предложения; 

характеризовать причины и последствия преобразований в духовной, экономической сферах 

жизни российского общества; противоречивого характера общественного прогресса; глобализации; 

культурного многообразия современного общества; возрастания роли науки в современном обществе; 

инфляции, безработицы; функции образования, науки, религии как социальных институтов; морали; 

искусства; экономические функции государства; Центрального банка Российской Федерации; 

налоговой системы Российской Федерации; предпринимательства; 

отражать связи социальных объектов и явлений с помощью различных знаковых систем, в том 

числе в таблицах, схемах, диаграммах, графиках. 

 Иметь представления о методах изучения социальных явленийи процессов в 

социальных науках, включая универсальные методы науки, а также специальные методы социального 

познания, в том числе социологические опросы, биографический метод,социальное 

прогнозирование,методмоделированияисравнительно-исторический метод. 

 Применятьзнания,полученныеприизученииразделов«Человеквобществе», 
«Духовная культура», «Экономическая жизнь общества», для анализа социальной информации о 

многообразии путей и форм общественного развития, российском обществе, об угрозах и вызовах 

развития в XXI в., о развитии духовной культуры, о проблемах и современных тенденциях, 

направлениях и механизмах экономического развития, полученной из источников разного типа, 

включая официальные публикации на интернет-ресурсах государственных органов, нормативные 

правовые акты, государственные документы стратегического характера, публикации в СМИ; 

осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных знаковых системах, 

извлекать информацию из неадаптированных источников, вести целенаправленный поискнеобходимых 

сведений для восполнения недостающих звеньев, делать обоснованные выводы, различать отдельные 

компонентыв информационном сообщении, выделять факты, 

выводы,оценочныесуждения,мненияприизученииразделов«Человеквобществе»,«Духовнаякультура», 
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«Экономическаяжизньобщества». 
 Осуществлять учебно-исследовательскую и проектную деятельностьс 

использованием полученных знаний об обществе, о его духовной культуреи экономической жизни, о 

человеке, его познавательной деятельности и творческой активности, представлять ее результаты ввиде 

завершенных проектов, презентаций, творческих работ социальной и междисциплинарной 

направленности; готовить устные выступления и письменные работы (развернутые ответы, сочинения) 

по изученным темам, составлять сложный и тезисный план развернутых ответов, анализировать 

неадаптированные тексты. 

 Использовать обществоведческие знания для взаимодействияс представителями 

других национальностей и культур в целях успешного выполнения типичных социальных ролей, 

ориентации в актуальных общественных событиях, определения личной гражданской позиции, 

осознания значимости здорового образа жизни, роли непрерывного образования; использоватьсредства 

информационно-коммуникационных технологий в решении различных задач при изучении разделов 

«Человек в обществе», «Духовная культура», «Экономическая жизнь общества». 

 Формулировать,основываясь на социальныхценностяхиприобретенныхзнанияхо 

человеке в обществе, духовной культуре,об экономической жизни общества, собственные суждения и 

аргументыпо проблемам влияния социокультурных факторов на формирование личности; 

противоречивых последствий глобализации; соотношения свободыи необходимости в деятельности 

человека; значения культурных ценностей и нормв жизни общества, в духовном развитии личности; 

роли государства в экономике; путей достижения экономического роста; взаимосвязи экономической 

свободыи социальной ответственности; 

конкретизировать теоретические положения, в том числео типахобщества; многообразии путей 

и форм общественного развития; человекекак результате биологической и социокультурнойэволюции; 

многообразии видов деятельности и ее мотивации; этапах социализации; особенностях научного 

познания в социально-гуманитарных науках; духовных ценностях; субкультуреи контркультуре; 

диалоге культур; категориях морали; возможностях самовоспитания; особенностях образования и 

науки в современном обществе; свободе совести; значении поддержания межконфессионального мира 

в Российской Федерации; многообразии функций искусства;достижениях современного российского 

искусства; использовании мер государственной поддержки малогои среднего предпринимательства в 

Российской Федерации; выборе способов рационального экономического поведения людей, 

особенностях труда молодежив условиях конкуренции на рынке труда, фактами социальной 

действительности, модельными ситуациями, примерами из личного социального опыта. 

 Применять знания о финансах и бюджетном регулированиипри пользовании 

финансовыми услугами и инструментами, в том числе находить, анализировать и использовать 

информацию для принятия ответственных решений по достижению финансовых целей и управлению 

личными финансамипри реализации прав и обязанностей потребителя финансовых услуг с учетом 

основных способов снижения рисков и правил личной финансовой безопасности. 

 Оценивать социальную информацию по проблемам развития современного 

общества, общественного и индивидуального сознания, потребностей и интересов личности, научного 

познания в социально-гуманитарных науках, духовной культуры, экономической жизни общества, в 

том числе поступающуюпо каналам сетевых коммуникаций, определять степень достоверности 

информации; соотносить различные оценки социальных явлений, содержащиеся в источниках 

информации; давать оценку действиям людей в типичных (модельных) ситуацияхс точки зрения 

социальных норм. 

 Самостоятельнооцениватьпрактическиеситуациииприниматьрешения,выявлять с 

помощью полученных знаний наиболее эффективные способы противодействия коррупции; 

определять стратегии разрешения социальныхи межличностных конфликтов; оценивать поведение 

людей и собственноеповедениесточки зренияценностей,социальныхнорм,включая нормыморалии 

права, экономической рациональности; осознавать неприемлемость антиобщественного поведения, 

опасность алкоголизма и наркомании. 

 Предметныерезультатыосвоения программы11классапообществознанию(базовый 

уровень). 
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 Владеть знаниями о социальной структуре общества, критериях социальной 

стратификации; формах и факторах социальной мобильностив современном обществе, о семье как 

социальном институте, возрастании роли семейных ценностей; направлениях социальной политики в 

Российской Федерации,в том числе в области поддержки семьи; 

о структуре и функциях политической системы общества, направлениях государственной 

политики Российской Федерации; конституционном статусеи полномочиях органов государственной 

власти; 

о праве как социальном регуляторе, системе права и законодательстве Российской Федерации, 

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

механизмахзащиты прав в Российской Федерации;правовом регулированиягражданских, семейных, 

трудовых, налоговых, образовательных, административных, уголовных правовых отношений; 

экологическом законодательстве, гражданском, административном и уголовном судопроизводстве. 

 Характеризовать российскиедуховно-нравственныеценности,втомчислеценности 

человеческой жизни, патриотизма и служения Отечеству, семьи, созидательного труда, норм морали и 

нравственности, прав и свобод человека, гуманизма, милосердия, справедливости, коллективизма, 

исторического единстванародовРоссии, преемственности историинашейРодины, осознанияценности 

культуры России и традиций народов России, общественной стабильностии целостности государства 

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

общественных отношенийв Российской Федерации». 

 Уметь определять смысл, различать признаки научных понятийи использовать 

понятийный аппаратпри анализеиоценкесоциальныхявленийпри изложении собственныхсуждений и 

построении устных и письменных высказываний, включая понятия: социальные общности, социальные 

группыи отношения между ними, социальная стратификация, социальное неравенство, социальный 

статус, социальная роль, социальная мобильность, семья и брак, этнические общности, нация, 

социальныенормы, социальныйконтрольисамоконтроль,социальныйконфликт,политическая власть, 

политический институт, политические отношения, политическая система, государство, национальная 

безопасность, политическая культура, политическая элита, политическое лидерство, политический 

процесс, право, источник права, система права, норма права, отрасль права, институт права, 

правонарушение, юридическаяответственность, нормативныйправовойакт, закон,подзаконный акт, 

законодательный процесс, правовой статус, гражданство Российской Федерации, налог; 

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

справедливость, социальный институт; 

классифицировать и типологизировать на основе предложенных критериев используемые в 

социальных науках понятия и термины, отражающие социальные явления и процессы, в том числе: 

социальные общности и группы; виды социальной мобильности; типы семьи; социальные нормы; 

социальные конфликты; формы социальных девиаций; виды миграционных процессов в современном 

мире; формы государства; политические партии; виды политического лидерства, избирательныхи 

партийныхсистем, политических идеологий; правовые нормы; отраслии институты права; источники 

права; нормативные правовые акты; виды правовых отношений; правонарушения; виды юридической 

ответственности; права и свободы человека и гражданина Российской Федерации; конституционные 

обязанности гражданина Российской Федерации; способы защиты гражданских прав, 

правоохранительные органы; организационно-правовые формы юридических лиц; права и обязанности 

родителей и детей; права и обязанности работникови работодателей; дисциплинарные взыскания; 

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

административных правонарушений и наказаний; экологические правонарушения; способы защиты 

права на благоприятную окружающую среду; виды преступлений; виды наказанийв уголовном праве. 

 Уметь устанавливать, выявлять, объяснять причинно-следственные, 

функциональные, иерархические и другие связи при описании социальной структуры, формы 

государства, политической культуры личностии ее политического поведения, системы права, 

нормативно-правовых актов, прав, свобод и обязанностей; 

приводить примеры взаимосвязи социальной, политической и других сфер жизни общества; 

права и морали; государства и права; действия правовых регуляторов и развития общественных 

процессов; 
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характеризовать причины и последствия преобразований в социальной, политической сферах, в 

правовом регулировании общественныхотношенийв Российской Федерации; возрастания социальной 

мобильности; сохранения социального неравенства; социальных конфликтов; отклоняющегося 

(девиантного) поведения; правонарушения и юридической ответственности за него; абсентеизма; 

коррупции; 

характеризовать функции семьи, социальных норм, включая нормы права; социального 

контроля; государства, субъектов и органов государственной властив Российской Федерации; 

политических партий; средств массовой информациив политической жизни общества; 

правоохранительных органов; 

отражать связи социальных объектов и явлений с помощью различных знаковых систем, в том 

числе в таблицах, схемах, диаграммах, графиках. 

 Иметь представления о методах изучения социальной, политической сферы жизни 

общества, включая универсальные методы науки, а также специальные методы социального познания,в 

том числе социологические опросы, биографический, сравнительно-правовой метод, политическое 

прогнозирование. 

 Применятьзнания,полученныеприизученииразделов«Социальнаясфера», 

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

для анализа социальной информации о социальноми политическом развитиироссийского общества, 

направлениях государственной политики в Российской Федерации, правовом регулировании 

общественных процессов в Российской Федерации, полученной из источников разного типа, включая 

официальные публикации на интернет-ресурсах государственныхорганов, нормативные правовые акты, 

государственные документы стратегического характера, публикации в СМИ; 

осуществлять поиск политической и правовой информации, представленнойв различных 

знаковыхсистемах, извлекатьинформациюизнеадаптированныхисточников, вести целенаправленный 

поиск необходимых сведенийдля восполнения недостающих звеньев, делать обоснованные выводы, 

различать отдельные компоненты в информационном сообщении, выделять факты, выводы, оценочные 

суждения, мнения при изучении разделов «Социальная сфера», «Политическая сфера», «Правовое 

регулирование общественных отношенийв Российской Федерации». 

 Осуществлять учебно-исследовательскую и проектную деятельностьс 

использованием полученных знаний о структуре общества, социальных отношениях, политической 

сфере, правовом регулировании и законодательстве Российской Федерации, представлять еерезультаты 

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

направленности; готовить устные выступления и письменные работы (развернутые ответы, 

сочинения)по изученным темам, составлять сложный и тезисный план развернутых ответов, 

анализировать неадаптированные тексты. 

 Использовать политические и правовые знания для взаимодействияс 

представителями других национальностей и культур в целях успешного выполнения типичных 

социальных ролей, ориентации в актуальных общественных событиях, определения личной 

гражданской позиции; осознания роли непрерывного образования; использовать средства 

информационно-коммуникационных технологийврешениираз-личных задачприизученииразделов 

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

Российской Федерации». 

 Формулировать на основе социальных ценностей и приобретенных знаний о 

структуре общества и социальных взаимодействиях, политической сфереи законодательстве 

РоссийскойФедерациисобственныесужденияиаргументыпопроблемамсоциальноймобильности,ее форм 

и каналов в современном российском обществе; миграционных процессов; тенденций развития семьи; 

участия субъектов политики в политическом процессе; опасности коррупциии необходимости борьбы с 

ней; соотношения прав и свобод человекас обязанностями и правовой ответственностью; 

использовать ключевые понятия, теоретические положения, в том числео социальнойструктуре 

российского общества; роли семьи в жизни личностии в развитии общества; особенностях 

политической власти, структуре политической системы; роли Интернета в современной политической 

коммуникации; необходимости поддержания законности и правопорядка; юридической 

ответственностизасовершениеправонарушений;механизмахзащитыправчеловека;особенностях 
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трудовыхправоотношений несовершеннолетнихработников;особенностях уголовной ответственности 
несовершеннолетнихдля объяснения явлений социальной действительности; 

конкретизировать теоретические положения о конституционных принципах национальной 

политики в Российской Федерации; социальных конфликтах, включая этносоциальные, и путях их 

разрешения; государственной поддержке социально незащищенных слоев общества и мерах 

социальной поддержки семьи в Российской Федерации; федеративном устройстве и политической 

системе Российской Федерации на современном этапе; государственном суверенитете; избирательной 

системе в Российской Федерации; государственной службе и статусе государственного служащего; 

основах конституционного строя Российской Федерации; субъектах гражданских правоотношений; 

юридической ответственности и ее видах; правовом регулировании оказания образовательных услуг; 

порядке приема на работу, заключения и расторжения трудового договора, в том числе 

несовершеннолетних граждан; защите трудовых прав работников; порядкеи условиях заключения и 

расторжения брака; правах и обязанностях налогоплательщика; принципах уголовного права, 

уголовного процесса, гражданского процесса фактами социальной действительности, модельными 

ситуациями, примерами из личного социального опыта. 

 Применять знание о правах и обязанностях потребителя финансовых услуг, 

зафиксированных в законодательстве Российской Федерации; находить, анализировать и использовать 

информацию, предоставленную государственными органами, в том числе в цифровой среде, в целях 

управления личными финансами и обеспечения личной финансовой безопасности. 

 Оценивать социальную информацию по проблемам социальных отношений, 

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

сетевыхкоммуникаций,определять степень достоверности информации;соотносить различные оценки 

социального взаимодействия, политических событий, правовых отношений, содержащиесяв 

источниках информации; давать оценку действиям людей в типичных (модельных) ситуациях с точки 

зрения социальных норм, в том числе норм морали и права. 

 Самостоятельно оценивать и принимать решения, выявлятьс помощью полученных 

знаний наиболее эффективные способы противодействия коррупции; определятьстратегии разрешения 

социальных и межличностных конфликтов; оценивать поведение людей и собственное поведение с 

точки зрения социальных норм, включая нормы морали и права, ценностей; осознавать 

неприемлемость антиобщественного поведения, опасность алкоголизмаи наркомании. 

 

 Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Обществознание» 

(углублённый уровень). 

 Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Обществознание» 

(углублённыйуровень)(предметнаяобласть«Общественно-научныепредметы»)(далеесоответственно – 

программа по обществознанию, обществознание) включает пояснительную записку, содержание 

обучения, планируемые результаты освоения программы по обществознанию. 

 Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения обществознания, 

характеристику психологических предпосылок к его изучению обучающимися, место в структуре 

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

 Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые предлагаются для 

обязательного изучения в каждом классе на уровне среднего общего образования. 

 Планируемые результаты освоения программы по обществознанию включают 

личностные, метапредметные результаты за весь период обученияна уровне среднего общего 

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

 Пояснительнаязаписка. 
 Программа по обществознанию на уровне среднего общего образования разработана 

наосноветребованийкрезультатам освоенияосновнойобразовательной программы,представленныхв 

ФГОС СОО, в соответствиис концепцией преподавания учебного предмета «Обществознание», а также 

с учётом федеральной рабочей программы воспитания. Федеральная рабочая программа по 

обществознанию углублённого уровня ориентирована на расширение и углубление содержания, 

представленного в федеральной рабочей программе по обществознанию базового уровня. 
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 Обществознание выполняет ведущую роль в реализации функции интеграции 

молодёжи в современное общество, направляет и обеспечивает условия формирования российской 

гражданской идентичности, освоения традиционных ценностей многонационального российского 

народа, социализации обучающихся, 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. 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 науглублённом уровнепредполагает 

включение в его содержание тех компонентов,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, которые представлены и на базовом уровне, раскрываетсяв углублённом курсе в более 

широком многообразии связей и отношений.Кроме того, содержание предмета дополнено рядом 

вопросов, связанных с логикой и методологией познания социума различными социальными науками. 

Усилено внимание к характеристике основных социальных институтов. В основу отбораи построения 

учебного содержания положен принцип многодисциплинарности обществоведческого знания. Разделы 

курса отражают основы различных социальных наук. 

 Углубление теоретических представлений сопровождается созданием условий для 

развития способности самостоятельного получения знаний на основе освоения различных видов 

(способов) познания, их применения при работекак с адаптированными, так и неадаптированными 

источниками информациив условиях возрастания роли массовых коммуникаций. 

 Содержаниеучебногопредметаориентированонапознавательнуюдеятельность,опираю

щуюся как на традиционные формы коммуникации,так и на цифровую среду, интерактивные 

образовательные технологии, визуализированные данные, схемы, моделированиежизненныхситуаций. 

2.1.12.5.7. Изучение обществознания на углублённом уровне предполагает получение 

обучающимисяширокого(развёрнутого)опытаучебноисследовательскойдеятельности,характерной 

длявысшего образования. 
 С учётом особенностей социального взросления обучающихся,их личного 

социального опыта и осваиваемых ими социальных практик, изменения их интересов и социальных 

запросов содержание учебного предметана углублённом уровне обеспечивает обучающимся 

активность, позволяющую участвовать в общественно значимых, в том числе волонтёрских, проектах, 

расширяющих возможности профессионального выбора и поступленияв 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 моральным ценностям, 

приверженности правовым принципам, 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 

социальныхотношений,многообразиевидовдеятельностилюдейирегулированиеобщественных 
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отношений; 
развитие комплекса умений, направленных на синтезирование информациииз разных 

источников (в томчисленеадаптированных, цифровыхитрадиционных) для решенияобразовательных 

задач и взаимодействия с социальной средой, выполнения типичных социальных ролей, выбора 

стратегий поведенияв конкретных ситуациях осуществления коммуникации, достижения личных 

финансовых целей, взаимодействия с государственными органами, финансовыми организациями; 

овладение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов, границ своего знанияи незнания, новых познавательных 

задач и средств их достижения с использованием инструментов (способов) социального познания, 

ценностных ориентиров, элементов научной методологии; 

обогащение опыта применения полученных знаний и умений в различных областях 

общественной жизни и в сферах межличностных отношений, создание условий для освоения способов 

успешного взаимодействия с политическими, правовыми, финансово-экономическими и другими 

социальными институтамии 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. 

 Общее число часов, рекомендованных для изучения 272 часа –часов: в 10 классе – 

136 часов (4 часа в неделю), в 11 классе – 136 часов (4 часав неделю). 

 Содержание обучения в 10 классеПоследовательность изучения темв пределах одного 

раздела может варьироваться. 

 Социальныенаукии ихособенности. 
Обществокакпредметизучения.Различныеподходыкизучениюобщества.Особенности социального 

познания. Научное и ненаучное социальное познание. 

Социальныенаукивсистеменаучногознания.Местофилософиивсистемеобществознания. 

Философияи наука. 

Методыизучениясоциальныхявлений.Сходствоиразличиеестествознанияиобществознания. 

Особенностинаук, изучающихобществоичеловека. 

Социальныенаукиипрофессиональноесамоопределениемолодёжи. 
2.1.12.6.2. Введение в философию. 

Социальная философия, её место в системе наук об обществе. Философское осмысление 

обществакакцелостнойразвивающейсясистемы.Взаимосвязьприродыиобщества.Понятие 

«социальныйинститут». Основныеинституты общества,ихфункцииирольвразвитииобщества. 
Типология обществ. Современное общество: ведущие тенденции, особенности развития. 

Динамика и многообразие процессов развития общества.Типы социальной динамики. Эволюция и 

революциякакформы социального изменения.Влияниемассовыхкоммуникаций наразвитиеобщества 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 философскаяпроблема. 

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. Общественное и индивидуальное сознание. Теоретическоеи обыденное сознание. Формы 

общественного сознания: религиозное, нравственное, политическое и другие. Способы манипуляции 

общественным мнением. Установки и стереотипы массового сознания. Воздействие средств массовой 

информациина массовое и индивидуальное сознание в условиях цифровой среды. Использование 

достоверной и недостоверной информации. 
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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. Смысли значение языковыхвыражений. Рассужденияи умозаключения. 

Дедукция и индукция. Доказательство, наблюдение, эксперимент, практика. Объяснение и понимание. 

Виды объяснений. Распространённыеошибкив рассуждениях. Парадоксы, спор, дискуссия, полемика. 

Основания, допустимые приёмы рационального спора. Научное знание, его характерные признаки: 

системность, объективность, доказательность, проверяемость. Эмпирическийи теоретический уровни 

научного знания. Способы и методы научного познания. Дифференциация и интеграция научного 

знания. Междисциплинарные научные исследования. 

Духовная жизнь человека и общества. Человек как духовное существо. Человек как творец и 

творение культуры. Мировоззрение: картина мира, идеалы, ценности и цели. Понятие культуры. 

Институты культуры. Диалог культур. Богатство культурного наследия 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,еговидыиформы.Социальныефункцииискусства.Современноеискусство. 

Художественнаякультура. 

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. 

Образованиекакинститутсохраненияипередачикультурного наследия. 

Этика, мораль, нравственность. Основные категории этики. Свобода волии нравственная оценка. 

Нравственность как область индивидуально ответственного поведения. 

Этические нормы как регулятор деятельности социальных институтови нравственного 

поведения людей. 

Особенностипрофессиональнойдеятельностипонаправлениям,связаннымсфилософией. 

2.1.12.6.3. Введение в социальную психологию. 

Социальная психология в системе социальногуманитарного знания. Этапыи основные 

направленияразвитиясоциальнойпсихологии.Междисциплинарныйхарактерсоциальной психологии. 

Теориисоциальныхотношений. Основныетипысоциальныхотношений. 
Личность как объект исследования социальной психологии. Социальная установка. Личность в 

группе. Понятие «Я-концепция». Самопознание и самооценка. Самоконтроль. Социальная 

идентичность.Ролевоеповедение. Межличностноевзаимодействиекакобъект социальной психологии. 

Группакакобъектисследованиясоциальной психологии.Классификациягруппвсоциальной 

психологии.Большиесоциальныегруппы.Стихийныегруппы имассовыедвижения.Способы 

психологическоговоздействиявбольшихсоциальныхгруппах.Феноменпсихологиимасс,«эффект 

толпы». 

Малыегруппы.Динамическиепроцессывмалой группе. 

Условныегруппы.Референтнаягруппа.Интеграциявгруппахразного уровняразвития. 
Влияние группы на индивидуальное поведение. Групповая сплочённость. Конформизм и 

нонконформизм. Причины конформного поведения. Психологическое манипулирование и способы 

противодействия ему. Межличностные отношения в группах. Межличностная совместимость. 

Дружеские отношения. Групповая дифференциация. Психологические проблемы лидерства. Формы и 

стиль лидерства. Взаимоотношения в ученических группах. 

Антисоциальныегруппы.Опасностькриминальныхгрупп.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. Риски социальных сетей и 

сетевого общения. Информационная безопасность. 

Теорииконфликта.Межличностныеконфликтыиспособыихразрешения. 
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Особенности профессиональной деятельности социального психолога. Психологическое 
образование. 

2.1.12.6.4. Введениевэкономическуюнауку. 

Экономика как наука, этапы и основные направления её развития. Микроэкономика, 

макроэкономика, мировая экономика. Место экономической науки среди наук об обществе. Предмет и 

методы экономической науки. Ограниченность ресурсов. Экономический выбор. Экономическая 

эффективность. 

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. Эластичность спроса 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 трудав 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. Малый бизнес. Франчайзинг. Этика 

предпринимательства. Развитиеи поддержка малого и среднего предпринимательства в Российской 

Федерации. 

Экономическиецелифирмы.Показателидеятельностифирмы.Выручкаиприбыль.Издержкии 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 конкуренциина 

деятельность фирмы. Политика импортозамещения в Российской Федерации. 

Финансовые институты. Банки. Банковская система. Центральный банк Российской Федерации. 

Финансовые услуги. Вклады и кредиты. Денежная массаи денежная база. Денежные агрегаты. 

Денежный мультипликатор. Финансовые рынки, их виды и функции. Денежный рынок. Фондовый 

рынок. Современные финансовые технологии. Финансовая безопасность. Цифровые финансовые 

активы. Монетарнаяполитика. 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 рынков. Внешние эффекты. Положительные и 

отрицательные внешние эффекты. 
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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. Значение совокупного спроса и совокупного предложениядля циклических колебаний и 

долгосрочного экономического роста. 

Мировая экономика. Международное разделение труда. Внешняя торговля. Сравнительные 

преимуществавмеждународной торговле.Государственноерегулированиевнешнейторговли. Экспорт и 

импорт товаров и услуг. Квотирование. Международные расчёты. Платёжный баланс. Валютный 

рынок. 

Возможностипримененияэкономическихзнаний.Особенностипрофессиональнойдеятельности в 

экономической сфере. 

 Содержание обучения в 11 классеПоследовательность изучениятем в пределах одного 

раздела может варьироваться. 

 Введениевсоциологию. 
Социология в системе социально-гуманитарного знания, её структураи функции. Этапы и 

основные направления развития социологии. Структурныйи функциональный анализ общества в 

социологии. 

Социальное взаимодействие и общественные отношения. Социальные субъекты и их 

многообразие. Социальные общности и группы. Виды социальных групп. 

Этнические общности. Этнокультурные ценности и традиции. Нациякак 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 социальныеи социально-психологическиехарактеристики. 

Особенности молодёжной субкультуры. Проблемы молодёжи в современной России. Государственная 

молодёжная политика Российской Федерации. 

Институты социальной стратификации. Социальная структураи стратификация. Социальное 

неравенство. Критерии социальной стратификации. Стратификация в информационном обществе. 
Институт семьи. Типы семей. Семья в современном обществе. Традиционные семейные 

ценности.Изменение социальныхролейв современной семье.Демографическая исемейнаяполитика в 

Российской Федерации. 

Образование как социальный институт. Функции образования. Общееи профессиональное 

образование. Социальная и личностная значимость образования. Роль и значение непрерывного 

образования в информационном обществе. Система образования в Российской Федерации. Тенденции 

развития образования в Российской Федерации. 

Религия как социальный институт. Роль религии в жизни общества и человека. Мировые и 

национальные религии. Религиозные объединения и организациив 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. 

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. Социальныеценности инормы. Отклоняющееся поведение,его формыи 

проявления. Конформизм и девиантное поведение: последствия для общества. 

Особенностипрофессиональнойдеятельностисоциолога.Социологическоеобразование. 
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 Введениевполитологию. 

Политологиявсистемеобщественныхнаук,еёструктура,функциииметоды. 

Политика как общественное явление. Политические отношения, их виды. 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 формированияполитической 

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. 

Институты представительства социальных интересов. Гражданское общество. Взаимодействие 

институтов гражданского общества и публичной власти. 

Выборы в демократическом обществе. Институт всеобщего избирательного права. 

Избирательный процесс и избирательные системы. Избирательная система Российской Федерации. 

Избирательная кампания. Абсентеизм, его причиныи опасность. 

Институт политических партий и общественных организаций. Виды, целии 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,особенностиихформированиявсовременнойРоссии. 

Понятиеполитическоголидерства.Типологиялидерства.Имиджполитическоголидера. 
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. 

Политический процесс и его основные характеристики. Виды политических процессов. 

Особенности политического процесса в современной России. Местои роль средств массовой 

информации в политическом процессе. Интернетв политической коммуникации. 

Современный этап политического развития России. Особенности профессиональной 
деятельности политолога. Политологическое образование. 

 Введениевправоведение. 

Юридическаянаука.Этапыиосновныенаправленияразвитияюридической науки. 

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. 
Система права. Отрасли права. Частное и публичное, материальноеи процессуальное, 

национальное и международное право. Правосознание, правовая культура, правовое воспитание. 

Понятиеипризнакиправоотношений.Субъектыправоотношений,ихвиды.Правоспособностьи 

дееспособность. Реализация и применение права, правоприменительные акты. Толкование права. 
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Правомерноеповедениеиправонарушение.Видыправонарушений,составправонарушения. 

Законностьиправопорядок,ихгарантии. Понятиеивидыюридическойответственности. 

КонституционноеправоРоссии,егоисточники.КонституцияРоссийскойФедерации.Основы 

конституционного строя Российской Федерации. 

ПраваисвободычеловекаигражданинавРоссийскойФедерации.Гражданствокак 

политикоправовойинститут.ГражданствоРоссийскойФедерации:понятие,принципы,основания 

приобретения. Гарантии и защита прав человека. Права ребёнка. Уполномоченный по правам человека 

в РоссийскойФедерации.Уполномоченныйпо правам ребёнкаприПрезидентеРоссийскойФедерации. 

КонституционныеобязанностигражданинаРоссийскойФедерации.Воинскаяобязанностьи 

альтернативнаягражданскаяслужба.Россия–федеративноегосударство.Конституционноправовой 

статуссубъектовРоссийскойФедерации. 
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, порядок формирования 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: понятие 

и виды. Субъекты гражданского права. Физическиеи юридические лица. Правоспособность и 

дееспособность. Дееспособность 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. Источникисемейного права.Семьяибраккаксоциально-правовыеинституты. 

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 родителейза воспитание детей. 

Усыновление. Опека и попечительство. Приёмная семья. 

Трудовоеправо. Источники трудового права. Участники трудовыхправоотношений: 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. 

Административноеправо, его источники. Субъекты административного права. Государственная 

служба и государственный служащий. Противодействие коррупции в системе государственнойслужбы. 

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. 
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Налоговое право. Источники налогового права. Субъекты налоговых правоотношений. Права и 

обязанности налогоплательщика. Налоговые правонарушения. Ответственность за уклонение отуплаты 

налогов. 

Уголовное право, его принципы. Понятие преступления, состав преступления. Виды 

преступлений. Уголовная ответственность, виды наказаний в уголовном праве. Уголовная 

ответственность за коррупционные преступления. Необходимая оборона и крайняя необходимость. 

Уголовная ответственность несовершеннолетних. 

Гражданское процессуальное право. Принципы гражданского судопроизводства. Участники 

гражданского процесса. Стадии гражданского процесса. 

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 международного права. 

Международная защита прав человека. Источникиипринципы международного гуманитарного права. 

Юридическое образование. Профессиональная деятельность юриста. Основные виды 

юридических профессий. 

 Планируемые результаты освоенияпрограммыпообществознаниюнауровне среднего 

общего образования. 

 Личностные результаты программы по обществознанию на уровне среднего общего 

образования отражают готовность и способность обучающихся руководствоваться сформированной 

внутренней позицией личности, системой ценностных ориентаций, позитивных внутреннихубеждений, 

соответствующих традиционным ценностям российского общества, расширение жизненного опытаи 

опыта деятельности в процессе реализации основных направленийвоспитательной деятельности. 

 В результате изучения обществознания на уровне среднего общего образования у 

обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты: 

1) гражданскоговоспитания: 

сформированность гражданской позиции обучающегося как активногои ответственного члена 

российского общества; 

осознание своих конституционных прав и обязанностей, уважение законаи правопорядка; 
принятиетрадиционныхнациональных,общечеловеческихгуманистических и 

демократическихценностей,уважениеценностейиныхкультур,конфессий; 

готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии,дискриминации 

по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам; 
готовность вести совместную деятельность в интересах гражданского общества,участвовать в 

самоуправлении в школе и детскоюношеских организациях; 

умениевзаимодействоватьссоциальнымиинститутамивсоответствии сихфункциямии 

назначением; 

готовностькгуманитарнойи волонтёрской деятельности; 

2) патриотическоговоспитания: 
сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к своему 

народу, чувства ответственности перед Родиной, гордостиза свой край, свою Родину, свой язык и 

культуру, прошлое и настоящее многонационального народа России; 

ценностное отношение к государственным символам, историческомуи природному наследию, 

памятникам, традициям народов России, достижениям России в науке, искусстве, спорте, технологиях, 

труде; 

идейнаяубеждённость,готовностькслужениюизащитеОтечества,ответственностьзаего судьбу; 

3) духовно-нравственноговоспитания: 

осознание духовных ценностей российского народа; 

сформированностьнравственногосознания,этическогоповедения; 
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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, научногои технического творчества, 

спорта, труда, общественных отношений; 

способность воспринимать различные виды искусства,традиции и творчествосвоего и других 

народов, ощущать эмоциональное воздействие искусства; 

убеждённостьвзначимостидляличностии обществаотечественного имировогоискусства, 

этнических культурных традиций и народного творчества; 

стремлениепроявлятькачестватворческойличности; 

5) физическоговоспитания: 

сформированность здорового и безопасного образа жизни, ответственного отношения к своему 

здоровью, потребность в физическом совершенствовании; 

активноенеприятиевредныхпривычекииныхформпричинениявредафизическомуи психическому 

здоровью; 

6) трудовоговоспитания: 

готовностьктруду,осознаниеценностимастерства,трудолюбие; 

готовностькактивнойсоциальнонаправленнойдеятельности,способностьинициировать, планировать 

и самостоятельно выполнять такую деятельность; 

интерескразличнымсферампрофессиональнойдеятельности,умениесовершатьосознанный выбор 

будущей профессии и реализовывать собственные жизненные планы; 

мотивациякэффективномутрудуипостоянномупрофессиональномуросту, кучёту 

общественных потребностей при предстоящем выборе сферы деятельности; 

готовностьиспособностькобразованиюисамообразованиюнапротяжениивсейжизни; 

7) экологическоговоспитания: 

сформированность экологической культуры, понимание влияниясоциально-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 языкасоциально-экономической и 
политической коммуникации; 

осознание ценности научной деятельности, готовность осуществлять проектную и 

исследовательскую деятельность индивидуально и в группе; 

мотивация к познанию и творчеству, обучению и самообучениюна протяжении всей жизни, 

интерес к изучению социальных и гуманитарных дисциплин. 

 В процессе достижения личностныхрезультатов освоенияобучающимися программы 

среднего общего образования у обучающихся совершенствуется эмоциональный интеллект, 

предполагающий сформированность: 
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самосознания, включающего способность понимать своё эмоциональное состояние, видеть 

направления развития собственной эмоциональной сферы,быть уверенным в себе в межличностном 

взаимодействии и при принятии решений; 

саморегулирования, включающего самоконтроль, умение принимать ответственность за своё 

поведение, способность адаптироваться к эмоциональным изменениям и проявлять гибкость, быть 

открытым новому; 

внутренней мотивации, включающей стремление к достижению целии успеху, оптимизм, 

инициативность, умение действовать, исходя из своих возможностей; 

готовность и способность овладевать новыми социальными практиками, осваивать типичные 
социальные роли; 

эмпатии, включающей способность понимать эмоциональное состояние других, учитывать его 

при осуществлении коммуникации, способностьк сочувствию и сопереживанию; 

социальных навыков, включающих способность выстраивать отношенияс другими людьми, 

заботиться, проявлять интерес и разрешать конфликты. 

 В результате изучения обществознания 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 действиякак 

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 рассматриваемых социальных явлениях ипроцессах, 

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; 

координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуальногои комбинированного 

взаимодействия; 

развивать креативноемышлениепри решенииучебнопознавательных, жизненныхпроблем,при 

выполнении социальных проектов. 

 У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские 

действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

развивать навыки учебноисследовательской и проектной деятельности, навыки разрешения 

проблем; проявлять способность и готовностьк самостоятельному поиску методов решения 

практических задач, применению различных методов познания, включая специфические методы 

социального познания; 

осуществлять в различных видахдеятельностьпо получению нового знания, его интерпретации, 

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

социальных проектов; 

формировать научный тип мышления, применять научную терминологию, ключевые понятия и 
методы; 

ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных 

ситуациях; 

выявлять причинноследственные связи социальных явлений и процессови актуализировать 

познавательную задачу, выдвигать гипотезуеё решения, находить аргументы для доказательства своих 

утверждений, задавать параметрыи критерии решения; 
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анализировать результаты, полученные в ходе решения задачи, критически оценивать их 
достоверность, прогнозировать изменение в новых условиях; 

оценивать новые ситуации, возникающие в процессе познания социальных объектов, в 

социальных отношениях; оценивать приобретённый опыт; 

уметь переносить знанияобобщественныхобъектах, явленияхи процессахв 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. 

 У обучающегося будут сформированы умения работатьс информацией как часть 

познавательных универсальных учебных действий: 

владеть навыками получения социальной информации, в том числе об основах общественных 

наук и обществе как системе социальных институтов, факторах социальной динамики из источников 

разных типов, самостоятельно осуществлять поиск, анализ, систематизацию и интерпретацию 

информации различных видови форм представления; 

создавать текстыв различныхформатахсучётомназначенияинформацииицелевой 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; 

использовать средства информационных и коммуникационных технологийв решении 

когнитивных, коммуникативных и организационных задачс соблюдением требований эргономики, 

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

информационной безопасности; 

владеть навыками распознавания и защиты информации, информационной безопасности 

личности. 

 Уобучающегося будут сформированы умения общения какчасть 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 точку зрения с использованием языковых средств. 
2.1.12.8.4.5.Уобучающегосябудутсформированыумениясамоорганизациикакчасть 

регулятивныхуниверсальныхучебныхдействий: 

самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять проблемы, ставить и 

формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и в жизненных ситуациях, 

включая область профессионального самоопределения; 

самостоятельно составлять план решения проблемы с учётом имеющихся ресурсов,собственных 

возможностей и предпочтений; 

давать оценкуновымситуациям, возникающим впознавательнойипрактической 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 в разных областях знаний, 

постоянно повышать свой образовательный и культурный уровень. 

 Уобучающегосябудутсформированыумения совместной деятельности: 
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пониматьииспользоватьпреимуществакоманднойииндивидуальнойработы; 

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 учебноисследовательские и социальные проекты, оценивать идеи с позиции 

новизны, оригинальности, практической значимости; 

осуществлять позитивное стратегическое поведение в различных ситуациях, проявлять 

творчество и воображение, быть инициативным. 

 У обучающегося будут сформированы умения самоконтроля, принятия себя и 

других как часть регулятивных универсальных учебных действий: 

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

результатов целям; 

владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований; использовать приёмы рефлексии для оценки 

ситуации, выбора верного решения; 

оцениватьрискиисвоевременноприниматьрешенияпо ихснижению; 

принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства; 

учитыватьмотивыиаргументыдругихприанализерезультатовдеятельности; признавать 

своё право и право других на ошибку; 

развиватьспособностьпониматьмирспозициидругогочеловека. 
 Предметные результаты освоения программы по обществознанию.К концу10 класса 

обучающийся будет: 

владеть знаниями основ философии, социальной психологии, экономической науки, включая 

знания о предмете и методах исследования, этапах и основных направлениях развития, месте и роли в 

социальном познании, в постижениии преобразовании социальной действительности; объяснять 

взаимосвязь общественных наук, необходимость комплексного подхода к изучению социальных 

явлений и процессов, знать ключевые темы, исследуемые этими науками,в том числе такихвопросов, 

как системность общества, разнообразие его связейс природой, единство и многообразие в 

общественном развитии, факторыи механизмы социальной динамики, роль человека как субъекта 

общественных отношений, виды и формы познавательной деятельности; общественная природа 

личности, роль общения и средств коммуникации формировании социально-психологических качеств 

личности;природамежличностныхконфликтовипутиихразрешения;экономика какобъект изучения 

экономической теорией, факторы производства и субъекты экономики, экономическая эффективность, 

типы экономических систем, экономические функции государства, факторы и показатели 

экономического роста, экономические циклы, рыночное ценообразование, экономическое содержание 

собственности, финансовая система и финансовая политика государства; 

владеть знаниями об обществе как системе социальных институтов,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 малогои среднего предпринимательства, 

внешней торговли, налоговой системы, финансовых рынков; 

владеть элементами методологии социального познания, включая возможности цифровойсреды; 

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 документовдля принятия обоснованных решений, 

планирования и достижения познавательных и практических целей, включая решения о создании и 

использовании сбережений, инвестиций, способах безопасного использования финансовых 
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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; 

уметь соотносить различные теоретические подходы, делать выводыи обосновывать их на 

теоретическом и фактическоэмпирическом уровняхпри 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, 

формирования установок и стереотипов массового сознания, распределения ролейв малых группах, 

влияния групп на поведение людей, особенностей общенияв 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 в условиях 

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 использованием из 

различных источников знаний, учебноисследовательской и проектной работы по философской, 

социально-психологической и экономической проблематике: определять тематику учебных 

исследований и проектов, осуществлять поиск оптимальных путей их реализации, обеспечивать 

теоретическуюиприкладнуюсоставляющиеработ;владетьнавыкамипрезентациирезультатовучебно- 

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, 

фактамисоциальнойдействительности,модельнымиситуациями,теоретическимиположениямиразделов 

«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 работес социальной информацией, 

возможностях оценки поведения с использованием нравственных категорий, выборе рациональных 

способов поведения людейв 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; 

уметь проявлять готовность продуктивно взаимодействоватьс общественными институтами на 

основеправовыхнорм дляобеспечениязащиты прав человекаи гражданинав РоссийскойФедерации и 

установленных правил, уметь самостоятельно заполнять формы, составлять документы, 

необходимыевсоциальнойпрактике,рассматриваемойнапримерахматериаларазделов«Основыфилософи

и», 

«Основысоциальнойпсихологии»,«Основыэкономическойнауки»; 

проявлять умения, необходимые для успешного продолжения образованияпо 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, связанныхс философией, 

социальной психологией и экономической наукой. 
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 Предметные результаты освоения программы по обществознанию.К концу11 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 социальномпознании, 

в постижении и преобразовании социальной действительности; объяснять взаимосвязь 

социальныхнаук, необходимостикомплексногоподходакизучениюсоциальныхявленийипроцессов, 

знания ключевых тем, исследуемых этими науками, в том числе такие вопросы, как социальная 

структураисоциальнаястратификация,социальнаямобильностьвсовременномобществе,статусноролевая 

теория личности, семьяи 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, факторы политической 

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; 

владеть знаниями об обществе как системе социальных институтов,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, судопроизводстваи 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 

взаимосвязии взаимовлиянииразличныхсоциальныхинститутов,обизменении ихсоставаифункций в 

процессеобщественного развития,о политике РоссийскойФедерации, направленнойнаукрепление и 

развитие социальных институтов российского общества; о способах и элементах социальногоконтроля, 

о типах и способах разрешения социальных конфликтов, о конституционных принципах национальной 

политики в Российской Федерации; 

владеть элементами методологии социального познания, включая возможности цифровойсреды; 

применять методы научного познания социальных процессов и явлений, включая методы: социологии, 

такие как социологический опрос, социологическое наблюдение, анализ документов и 

социологическийэксперимент;политологии,такиекакнормативно-

ценностныйподход,структурнофункциональный анализ, системный, институциональный, 

социальнопсихологический подход; правоведения, такие как формально-юридический, 

сравнительноправовой для принятия обоснованных решенийв различных областях жизнедеятельности, 

планирования и достижения познавательных и практических целей, в том числе в будущем при 

осуществлении социальной роли участника различных социальных групп, избирателя, участиив 

политической коммуникации, в деятельности политических партийи 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, типы политических партий, виды политических идеологий, типы 

политического поведения; виды правовых норм, источники права, отрасли права, виды 

правоотношений, виды правонарушений, виды юридической ответственности; 

уметь соотносить различные теоретические подходы, делать выводыи обосновывать их на 

теоретическом и фактическоэмпирическом уровняхпри 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, 
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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 использованием знаний из различных источников, 

учебноисследовательской, проектноисследовательской и другой творческой работы по социальной, 

политической, правовой проблематике: определять тематику учебных исследований и проектов, 

осуществлять поиск оптимальных путей их реализации, обеспечивать теоретическую и прикладную 

составляющие работ, владеть навыками презентации результатов учебноисследовательской и 

проектной деятельности на публичных мероприятиях; 

уметь анализировать иоценивать собственный социальныйопыт, включая опыт самопознания и 

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,средствамассовойинформации,религия),сдеятельностьюразличных 

политических институтов современного общества, политической социализацией и политическим 

поведением личности,её политическим выбором и политическим участием, действиями субъектов 

политики в политическом процессе, деятельностью участников правоотношенийв отраслевом 

многообразии, осознанным выбором правомерных моделей поведения; 

уметь конкретизировать примерами из личного социального опыта, фактами социальной 

действительности, модельными ситуациями теоретические положения 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, политикекак 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 политическом сознании, влиянии средств массовой 

коммуникациина 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 на основе 

правовых норм для обеспечения защиты прав человекаи гражданина в Российской Федерации и 

установленных правил, уметь самостоятельно заполнять формы, составлять документы, 

необходимыевсоциальнойпрактике,рассматриваемойнапримерахматериаларазделов«Основысоциологи

и», 

«Основыполитологии»,«Основыправоведения»; 

проявлять умения, необходимые для успешного продолжения образованияпо 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 

ориентироватьсявнаправленияхпрофессиональногообразования,связанных с 

социальногуманитарной подготовкой и особенностями профессиональной деятельности социолога, 

политолога, юриста. 

 

2.1.3.Федеральнаярабочаяпрограммапоучебномупредмету«География»(базовый 

уровень). 

 Федеральнаярабочаяпрограммапоучебномупредмету«География»(предметнаяобласть«

Общественно-научныепредметы»)(далеесоответственно–программапогеографии, 
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география) включает пояснительную записку, содержание обучения, планируемые результатыосвоения 
программы по географии. 

 Пояснительнаязаписка. 

 Программапогеографиисоставленанаосноветребований 

крезультатамосвоенияООПСОО,представленныхвоФГОССОО,атакже на основе характеристики 

планируемых результатов духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, 

представленной в федеральной рабочей программе воспитания иподлежит 

 непосредственному применению при реализации образовательной программы 

среднего общего образования. 

 Программа по географии отражает основные требования ФГОС СОО к личностным, 

метапредметным и предметным результатам освоения образовательных программ. 

 Программа по географии дает 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, дает распределение учебных часов по тематическим разделам курсаипоследовательность 

их изучения с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного  процесса, 

возрастных особенностей обучающихся; определяет возможности предмета для 

реализациитребованийкрезультатамосвоенияосновнойобразовательнойпрограммысреднегообщего 

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 иглобальных 

информационных сетей, навыков самостоятельной познавательной деятельности с использованием 

различных источников. Программа по географии дает 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 является одним из учебных предметов, способных успешно выполнить 

задачу интеграции содержания образования в области естественных и общественных наук. 

 Восновусодержаниягеографииположеноизучениеединого и одновременно 

многополярного мира, глобализации мирового развития, фокусирования на формировании у 

обучающихся целостного представления о роли России в современном мире. Факторами, 

определяющими содержательную часть, явились интегративность, междисциплинарность, 

практикоориентированность, экологизация и гуманизация географии, что позволило более четко 

представить географические реалии происходящих в современном мире геополитических, 

межнациональных и межгосударственных, социокультурных, социально-экономических, 

геоэкологических событий и процессов. 

 Изучениегеографиинаправлено надостижениеследующихцелей: 
воспитание чувства патриотизма, взаимопонимания с другими народами, уважения культуры 

разных стран и регионов мира, ценностных ориентаций личности посредством ознакомления с 

важнейшими проблемами современности, с ролью России как составной части мирового сообщества; 

воспитаниеэкологическойкультурынаосновеприобретениязнанийовзаимосвязиприроды,населен

ияихозяйстванаглобальном,региональном 

илокальномуровняхиформированиеценностногоотношениякпроблемамвзаимодействиячеловекаи 

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; 

приобретение опыта разнообразной деятельности, направленной 

на достижение целей устойчивого развития. 
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 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. 

 Общее число часов, рекомендованныхдля изучения географии, – 68часов: по одному 

часу в неделю в 10 и 11 классах. 

Содержаниеобучениягеографиив10классе. 2.1.13.3.1. 

География как наука. 

 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, государственные информационные системы. Географические 

прогнозы как результат географических исследований. 

 Географическая культура. Элементы географической культуры: географическая 

картина мира, географическое мышление, язык географии. Их значимость для представителей разных 

профессий. 

 Природопользованиеигеоэкология. 
 Географическая среда. Географическая среда как геосистема; факторы, ее 

формирующие и изменяющие. Адаптация человека к различным природным условиям территорий, ее 

изменение 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. Опасные природные явления, 

климатическиеизменения,повышениеуровняМировогоокеана,загрязнениеокружающейсреды. 

«Климатические беженцы». Стратегия устойчивого развития. Цели устойчивого развития и роль 

географических наук в их достижении. Особо охраняемые природные территории. 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 природных ресурсов 

мира. Природно-ресурсный капитал регионов, крупных стран, в том числе и 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, лесной фонд мира. Обезлесение, его причины и 

распространение. Роль природных ресурсов Мирового океана (энергетических, биологических, 

минеральных) в жизни человечества и перспективы их использования. Агроклиматические ресурсы. 

Рекреационные ресурсы. 

Практические работы: «Оценка природно-ресурсного капиталаодной изстран мира(по выбору) 

по источникам географической информации», «Определение обеспеченности стран отдельнымивидами 

природных ресурсов». 

 Современнаяполитическаякарта мира. 
 Теоретические основы геополитики как науки. Политическая география и 

геополитика. Политическая карта мира и изменения, происходящие на ней. Новая многополярная 

модель политического мироустройства, очаги современных геополитических конфликтов. Политико- 

географическое положение России и ее специфика как евразийского и приарктического государства. 

 Классификации и типология стран мира. Основные типы стран: критерии их 

выделения. Формы правления государств мира, унитарное и федеративное государственноеустройство. 

 Населениемира. 

 Численностьивоспроизводствонаселения.Численностьнаселениямираи 
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динамика ее изменения. Теория демографического перехода. Воспроизводство населения, его типы и 

особенности в странах с различным уровнем социально-экономического развития (демографический 

взрыв, демографический кризис, старение населения). Демографическая политика и ее направления в 

странах различных типов воспроизводства населения. 

Практические работы: «Определение и сравнение темпов роста населения крупнейших по 

численности населения стран и регионов мира» (форма фиксации результатов анализа по выбору 

обучающихся), «Объяснение особенностей демографической политики в странах с различным типом 

воспроизводства населения». 

 Состав и структура населения. Возрастной и половой состав населения мира. 

Структура занятости населения в странах с различным уровнем социально-экономического развития. 

Этнический состав населения. Крупные народы, языковые семьи и группы, особенности их 

размещения. Религиозный состав населения. Мировые и национальные религии, главные районы их 

распространения. Население мира и глобализация. География культуры в системе географическихнаук. 

Современные цивилизации, географические рубежи цивилизации Запада и цивилизации Востока. 

Практические работы: «Сравнение половой и возрастной структуры населения в странах 

различныхтиповвоспроизводстванаселениянаосновеанализаполовозрастныхпирамид», 

«Прогнозирование изменений возрастной структуры населения отдельных стран на основе анализа 

различных источников географической информации». 

 Размещение населения. Географические особенности размещения населения и 

факторы, его определяющие. Плотность населения, ареалы высокой и низкой плотности населения. 

Миграции населения: причины, основные типы и направления. Расселение населения: типы и формы. 

Понятие об урбанизации, ее особенности в странах различных социально-экономических типов. 

Городские агломерации и мегалополисы мира. 

Практическая работа «Сравнение иобъяснениеразличийв соотношениигородского исельского 

населения разных регионов мира на основе анализа статистических данных». 

 Качествожизнинаселения.Качествожизнинаселения как совокупность 

экономических, социальных, культурных, экологических условий жизни людей. Показатели, 

характеризующие качество жизни населения. Индекс человеческого развития как интегральный 

показатель сравнения качества жизни населения различных стран 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: определение и состав. Основные этапы развития мирового 

хозяйства. Факторы размещения производства и их влияние на современное развитие мирового 

хозяйства. Отраслевая, территориальная и функциональная структура мирового хозяйства. 

Международное географическое разделение труда. Отрасли международной специализации. Условия 

формирования международной специализации стран и роль географических факторов в ее 

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. Крупнейшие международные 

отраслевые и региональные интеграционные группировки. Глобализация мировой экономики и ее 

влияние на хозяйство стран разных социально-экономических типов. Транснациональные корпорации 

(ТНК) и их роль в мировой экономике. 

 Географияглавныхотраслеймировогохозяйства. 

Промышленность мира. Географические особенности размещения основных видов сырьевых и 

топливных ресурсов. Страны-лидеры по запасам и добыче нефти, природного газа и угля. 

Топливно-энергетический комплекс мира: основные этапы развития, «энергопереход». 

География отраслей топливной промышленности. Крупнейшие страны-производители, экспортеры и 

импортеры нефти, природного газа и угля. Организация стран-экспортеров нефти. Современные 

тенденцииразвитияотрасли,изменяющиееегеографию,«сланцеваяреволюция»,«водородная» 
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энергетика, «зеленая энергетика». Мировая электроэнергетика. Структура мирового производства 

электроэнергии и ее географические особенности. Быстрый рост производства электроэнергии, в том 

числесиспользованиемвозобновляемыхисточниковэнергии.Страны-лидерыпоразвитию 

«возобновляемой» энергетики. Воздействие на окружающую среду топливной промышленности и 

различныхтиповэлектростанций,включаявозобновляемыеисточникиэнергии.РольРоссии 

каккрупнейшегопоставщикатопливно-энергетическихисырьевыхресурсов в мировой экономике. 

Металлургиямира.Географическиеособенностисырьевойбазычерной и цветной металлургии. 

Ведущие страны-производители и экспортеры стали, меди и алюминия. Современные тенденции 

развития отрасли. Влияние металлургии на окружающую среду. МестоРоссии в мировом производстве 

и экспорте черных и цветных металлов. 

Машиностроительный комплекс мира. Ведущие страны-производители 

и экспортеры продукции автомобилестроения, авиастроения и микроэлектроники. 

Химическая промышленность и лесопромышленный комплекс мира. Ведущие страны- 

производители и экспортеры минеральных удобрений и продукции химии органического синтеза. 

Ведущие страны-производители древесины и продукции целлюлозно-бумажной промышленности. 

Влияние химической и лесной промышленности на окружающую среду. 

Практическая работа. «Представление в виде диаграмм данных о динамике изменения объемови 

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 экспортеры и импортеры. Роль России 

как одного из главных экспортеров зерновых культур. 

Животноводство.Ведущиеэкспортеры иимпортеры продукцииживотноводства.Рыболовствои 
аквакультура: географические особенности. 

Влияниесельскогохозяйстваиотдельныхегоотраслейнаокружающую среду. 

Практическая работа «Определение направления грузопотоков продовольствия на основе 

анализа статистических материалов и создание карты «Основные экспортеры и импортеры 

продовольствия». 

 Сфера нематериального производства. Мировой транспорт. Роль разных видов 

транспортавсовременноммире. Основныемеждународныемагистралиитранспортныеузлы. Мировая 

система научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ. Международные экономические 

отношения: основные формы и факторы, влияющие на их развитие. География международных 

финансовых центров. Мировая торговля и туризм. 

Содержаниеобучениягеографиив11классе. 2.1.13.4.1. 

Регионы и страны мира. 

 Регионымира.ЗарубежнаяЕвропа. 

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

Зарубежная Азия, Северная Америка, Латинская Америка, Африка, Австралия и Океания. 

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

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

природно-ресурсного капитала, населения и хозяйства стран субрегионов. Геополитические проблемы 

региона. 

Практическая работа «Сравнение по уровню социально-экономического развития стран 

различных субрегионов Зарубежной Европы с использованием источников географической 

информации» (по выбору учителя). 

 Зарубежная Азия: состав (субрегионы: Юго-Западная Азия, Центральная Азия, 

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

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

субрегионов. Особенности экономико-географического положения, природно-ресурсного капитала, 

населения, хозяйства стран Зарубежной Азии, современные проблемы (на примере Китая, Индии, 

Ирана,Японии).СовременныеэкономическиеотношенияРоссиисостранамиЗарубежнойАзии 
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(Китай,Индия,Турция,страныЦентральнойАзии). 
Практическая работа «Сравнение международной промышленной 

и сельскохозяйственной специализации Китая и Индии на основании анализа данных об экспорте 

основных видов продукции». 

 Америка: состав (субрегионы: Северная Америка, 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. Последствия 

колониализма в экономике Африки. Экономические и социальные проблемы региона. Особенности 

экономико-географического положения, природно-ресурсного капитала, населения, хозяйства стран 

Африки (на примере ЮАР, Египта, Алжира, Нигерии). 

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. 

2.1.13.4.2. Россия на геополитической, геоэкономической и геодемографической карте мира. 

Роль и место России в мировой политике, экономике, человеческом потенциале. Особенности 

интеграции России в мировое сообщество. Географические аспекты решения внешнеэкономических и 

внешнеполитических задач развития России. 

Практическая работа «Изменение направления международных экономических связей России в 

новых геоэкономических и геополитических условиях». 

2.1.13.4.3. Глобальныепроблемычеловечества. 

Группыглобальныхпроблем:геополитические,экологические,демографические. 

Геополитические проблемы:проблема сохранения мира напланете и причины роста глобальной 

и региональной нестабильности. Проблема разрыва в уровне социально-экономического развития 

между развитыми и развивающимися странами и причины ее возникновения. 

Геоэкология – фокус глобальных проблем человечества. Глобальные экологические проблемы 

как проблемы, связанные с усилением воздействия человека на природуи влиянием природы на жизнь 

человека и его хозяйственную деятельность. Проблема глобальных климатических изменений, 

проблемастихийныхприродныхбедствий, глобальные сырьеваяи энергетическая проблемы, проблема 

дефицита водных ресурсов и ухудшения их качества, проблемы опустынивания и деградации земель и 

почв, проблема сохранения биоразнообразия. Проблема загрязнения Мирового океана и освоения его 

ресурсов. 

Глобальные проблемы народонаселения: демографическая, продовольственная, роста городов, 

здоровья и долголетия человека. 

Взаимосвязь глобальных геополитических, экологических проблем и проблем народонаселения. 

Возможныепутирешенияглобальныхпроблем.Необходимостьпереоценкичеловечествоми 

отдельнымистранаминекоторыхранееустоявшихсяэкономических,политических,идеологическихи 

культурныхориентиров.УчастиеРоссииврешенииглобальныхпроблем. 
Практическая работа. «Выявление примеров взаимосвязи глобальных проблем человечества на 

основеанализа различныхисточников географической информации и сведений об участии России в их 

решении». 

 Планируемыерезультатыосвоениягеографии. 
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 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 иопыта деятельности 

в процессе реализации основных направлений воспитательной деятельности, в том числе в части: 

1) гражданскоговоспитания: 

сформированностьгражданскойпозицииобучающегосякакактивногои ответственного члена 

российского общества; 

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

принятие традиционныхнациональных,общечеловеческихгуманистическихи демократических 

ценностей; 

готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии,дискриминации 

по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам; 

готовность вести совместную деятельность в интересах гражданского общества,участвовать в 

самоуправлении в образовательной организации; 

умение взаимодействовать с социальными институтами в соответствии 

с их функциями и назначением; 

готовностькгуманитарнойи волонтерской деятельности; 

2) патриотическоговоспитания: 
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; 

ценностноеотношение к государственным символам, историческому 

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

искусстве, спорте, технологиях, труде; 

идейная убежденность, готовность к служению и защите Отечества, ответственность за его 

судьбу; 

3) духовно-нравственноговоспитания: 
осознание духовных ценностей российского народа; 

сформированностьнравственногосознания,этическогоповедения; 

способность оценивать ситуацию и принимать осознанные решения, ориентируясь на морально- 

нравственные нормы и ценности; 

осознаниеличноговкладавпостроениеустойчивогобудущегонаосновеформирования 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: 

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; 

убежденностьвзначимостидляличностииобществаотечественного 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 на диалоге культур, способствующего 

осознанию своего места в поликультурном мире; 

совершенствование языковой и читательской культуры как средства взаимодействия между 

людьми и познания мира для применения различных источников географической информации в 

решении учебных и (или) практико-ориентированных задач; 
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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 образа жизни, в том числе безопасного поведения в 

природной среде, ответственного отношения к своему здоровью; 

потребность в физическом совершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью; 

активноенеприятиевредныхпривычекииныхформпричинениявредафизическомуи 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 географических наук, 

умение совершать осознанный выбор будущей профессии и реализовывать собственные жизненные 

планы; 

готовностьиспособностькобразованиюисамообразованиюнапротяжениивсейжизни; 

8) экологическоговоспитания: 
сформированность экологической культуры, понимание влияния социально-экономических 

процессов на состояние природной и социальной среды, осознание глобального характера 

экологических проблем и географических особенностей их проявления; 

планирование и осуществление действий в окружающей среде на основе знания целей 

устойчивого развития человечества; 

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 познавательные универсальные учебные действия, 

коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные действия. 

 Уобучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как 

часть познавательных универсальных учебных действий: 

самостоятельно формулировать и актуализировать проблемы, которые могут быть решены с 

использованием географических знаний, рассматривать 

их всесторонне; 

устанавливать существенный признак или основания для сравнения, классификации 

географических объектов, процессов и явлений и обобщения; 

определятьцелидеятельности,задаватьпараметрыикритерииихдостижения; 

разрабатывать план решения географической задачи с учетом анализа имеющихсяматериальных 
и нематериальных ресурсов; 

выявлятьзакономерностиипротиворечияврассматриваемыхявлениях с учетом предложенной 

географической задачи; 

вноситькоррективывдеятельность,оцениватьсоответствиерезультатовцелям; 

координировать и выполнять работу при решении географических задач в условиях реального, 

виртуального и комбинированного взаимодействия; 

креативно мыслить при поиске путей решения жизненных проблем, имеющих географические 

аспекты. 

 У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские 

действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыками разрешения 

проблем, способностью и готовностью к самостоятельному поиску методов решения практических 

географическихзадач,применениюразличныхметодовпознанияприродных,социально- 
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экономических 

игеоэкологическихобъектов,процессови явлений; 

осуществлять различные виды деятельности по получению нового географического знания, его 

интерпретации, преобразованию и применению 

в различных учебных ситуациях, в том числе при создании учебных и социальных проектов; 

владетьнаучнойтерминологией,ключевымипонятиямииметодами; 

формулировать собственные задачи в образовательной деятельности 

и жизненных ситуациях; 

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

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

решения; 

анализировать полученные в ходе решения задачи результаты, критически оценивать их 

достоверность, прогнозировать изменение в новых условиях; 

даватьоценкуновымситуациям,оцениватьприобретенныйопыт; 
уметьпереноситьзнаниявпознавательнуюипрактическуюобластижизнедеятельности; 

уметь интегрировать знания из разных предметных областей; 

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

задачи, допускающие альтернативные решения. 

 Уобучающегосябудутсформированыуменияработать с информацией как часть 

познавательных универсальных учебных действий: 

выбирать и использовать различные источники географической информации, необходимые для 

изучения проблем,которыемогут быть решены средствамигеографии,ипоискапутей ихрешения,для 

анализа, систематизации и интерпретации информации различных видов и форм представления; 

выбирать оптимальную форму представления и визуализации информации с учетом ее 

назначения (тексты, картосхемы, диаграммы и другие); 

оцениватьдостоверностьинформации; 

использовать средства информационных и коммуникационных технологий, в том числе 

государственную информационную систему, при решении когнитивных, коммуникативных и 

организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

владеть навыками распознавания и защиты информации, информационной безопасности 

личности. 

 Уобучающегосябудут сформированы уменияобщениякакчасть коммуникативных 

универсальных учебных действий: 

владеть различными способами общения и взаимодействия; 

аргументированновестидиалог,уметьсмягчатьконфликтныеситуации; 

сопоставлять свои суждения по географическим вопросам с суждениями других участников 

диалога, обнаруживать различие и сходство позиций, задавать вопросы по существу обсуждаемойтемы; 

развернуто и логично излагать свою точку зрения по географическим аспектам различных 

вопросов с использованием языковых средств. 

 У обучающегося будут сформированы умения совместной деятельности как часть 

коммуникативных универсальных учебных действий: 

использоватьпреимуществакоманднойииндивидуальнойработы; 

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

каждого члена коллектива; 

принимать цели совместной деятельности, организовывать и координировать действия по ее 

достижению: составлять план действий, распределять роли с учетом мнений участников, обсуждать 

результаты совместной работы; 

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

разработанным критериям; 

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

значимости. 
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 Уобучающегосябудут сформированыумения самоорганизациикакчасти 
регулятивных универсальных учебных действий: 

самостоятельноосуществлятьпознавательнуюдеятельность,выявлятьпроблемы,ставитьи 

формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных ситуациях; 

самостоятельно составлять план решения проблемы с учетом имеющихся ресурсов, 

собственных возможностей и предпочтений; 

даватьоценкуновым ситуациям; 

расширятьрамкиучебногопредметанаосновеличныхпредпочтений; 

делать осознанный выбор, аргументировать его, брать ответственность 

за решение; 

оцениватьприобретенныйопыт; 

способствоватьформированиюипроявлениюширокойэрудициивразныхобластяхзнаний, постоянно 

повышать свой образовательный и культурный уровень. 

 У обучающегося будут сформированы умения самоконтроля 

как части регулятивных универсальных учебных действий: 

даватьоценкуновымситуациям,оцениватьсоответствиерезультатовцелям; 

владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований; 

оценивать риски и своевременно принимать решения по их снижению; 

использоватьприемырефлексиидляоценкиситуации,выбораверногорешения; 

принимать мотивы и аргументы других людей при анализе результатов деятельности; 
2.1.13.5.2.8.Уобучающегосябудетразвиватьсяэмоциональныйинтеллект,предполагающий 

сформированность: 

самосознания,включающегоспособностьпониматьсвоеэмоциональноесостояние,видетьнаправления 

развития собственной эмоциональной сферы, быть уверенным в себе; 

приниматьответственностьзасвоеповедение,способностьадаптироватьсякэмоциональным 

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; 

социальныхнавыков,включающихспособностьвыстраиватьотношениясдругимилюдьми, заботиться, 

проявлять интерес и разрешать конфликты. 

2.1.13.5.2.9. У обучающегося будут сформированы следующие умения принятия себя и других 

людей как части регулятивных универсальных учебных действий: 

приниматьсебя,понимаясвоинедостаткии своеповедение; 

приниматьмотивыиаргументыдругихлюдей прианализерезультатовдеятельности; признавать 

свое право и право других людей на ошибки; 

развиватьспособностьпониматьмирспозициидругого человека. 

 Предметныерезультатыосвоенияпрограммыпогеографии на базовом уровне к 
концу 10 класса должны отражать: 

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

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 объектов и 

территориальной организации природы и общества: 

выбирать и использовать источники географической информации 

для определения положения и взаиморасположения объектов в пространстве; 

описывать положение и взаиморасположение изученных географических объектов в 

пространстве, новую многополярную модель политического мироустройства, ареалы распространения 

основных религий; 

приводитьпримерынаиболеекрупныхстранпочисленностинаселения 
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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; 

использовать знания об основных географических закономерностях 

для определения и сравнения свойств изученных географических объектов, процессов и явлений, в том 

числе: для определения и сравнения показателей уровня развития мирового хозяйства (объемы 

валового внутреннего продукта (ВВП), промышленного, сельскохозяйственного производства идругие) 

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 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 

и геоэкологическими процессами и явлениями; между природными условиями и размещением 

населения, в том числе между глобальным изменением климата и изменением уровня Мировогоокеана, 

хозяйственной деятельностью и возможными изменениями в размещении населения, между развитием 

науки и технологии и возможностями человека прогнозировать опасные природныеявления и 

противостоять им; 

устанавливать взаимосвязи между значениями показателей рождаемости, смертности, средней 

ожидаемой продолжительности жизни и возрастной структурой населения, развитием отраслей 

мирового хозяйства и особенностями их влияния на окружающую среду; 

формулироватьи(или)обосновыватьвыводынаосновеиспользованиягеографическихзнаний; 
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,индексчеловеческогоразвития,народ,этнос,плотностьнаселения,миграциинаселения, 

«климатическиебеженцы», расселениенаселения, демографическаяполитика,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 мировогохозяйства,транснациональные корпорации (ТНК), 

«сланцевая революция», «водородная энергетика», «зеленая 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) сформированностьуменийнаходитьииспользоватьразличныеисточникигеографической 
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информации для получения новых знаний о природных и социально-экономических процессах и 
явлениях, выявления закономерностей и тенденций их развития, прогнозирования: 

выбирать и использовать источники географической информации (картографические, 

статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, геоинформационные системы,соответствующие 

решаемым задачам; 

сопоставлять и анализировать географические карты различной тематики и другие источники 

географической информации для выявления закономерностей социально-экономических, природных и 

экологических процессов и явлений; 

определять и сравнивать по географическим картам различного содержания и другим 

источникам географической информации качественные и количественные показатели, 

характеризующие изученные географические объекты, процессы и явления; 

прогнозировать изменения состава и структуры населения, в том числе возрастной структуры 

населения отдельных стран с использованием источников географической информации; 

определять и находить в комплексе источников недостоверную 

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) сформированность умений применять географические знания 

для объяснения изученных социально-экономических и геоэкологических процессов и явлений, в том 

числе: 
объяснятьособенностидемографическойполитикивстранахсразличнымтипом 

воспроизводства населения, направления международных миграций, различия в уровнях урбанизации,в 

уровне и качестве жизни населения, влияние природно-ресурсного капитала на формирование 

отраслевой структуры хозяйства отдельных стран; 

использовать географические знания о мировом хозяйстве и населении мира, об особенностях 

взаимодействия природы и общества для решения учебных и (или) практико-ориентированных задач; 

9) сформированность умений применять географические знания для оценки разнообразных 

явлений и процессов: 

оценивать географические факторы, определяющие сущность и динамику важнейших 

социально-экономических и геоэкологических процессов; 

оценивать изученные социально-экономические и геоэкологические процессы и явления, в том 

числе оценивать природно-ресурсный капитал одной из стран с использованием источников 

географической информации, влияние урбанизации на окружающую среду, тенденции развития 

основных отраслей мирового хозяйства и изменения его отраслевой и территориальной структуры, 

изменение климата и уровня Мирового океана для различных территорий, изменение содержания 

парниковых газов в атмосфере и меры, предпринимаемые для уменьшения их выбросов; 

10) сформированностьзнанийобосновныхпроблемахвзаимодействияприродыиобщества,о 
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природных и социально-экономических аспектах экологических проблем: описывать географические 

аспекты проблем взаимодействия природы и общества (различия в особенностях проявления 

глобальныхизменений климата, повышения уровня Мировогоокеана, вобъемахвыбросовпарниковых 

газов в разных регионах мира, изменения геосистем в результате природных и антропогенных 

воздействий) на примере регионов и стран мира, на планетарном уровне. 

 Предметныерезультатыосвоенияпрограммыпогеографии на базовом уровне к 

концу 11 класса должны отражать: 

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

ее участии в решении важнейших проблем человечества: определение роли географических наук в 

достижении целей устойчивого развития; 

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

территориальной организации природы и общества: 

выбирать и использовать источники географической информации 

дляопределенияположенияивзаиморасположениярегионовистран в пространстве; 

описывать положение и взаиморасположение регионов и стран 

в пространстве, особенности природно-ресурсного капитала, населения и хозяйства регионов и 

изученных стран; 

3) сформированность системы комплексных социально ориентированных географических 
знаний о закономерностях развития природы, размещения населения и хозяйства: 

распознавать географические особенности проявления процессов воспроизводства, миграции 

населения и урбанизации в различных регионах мира и изученных странах; 

использовать знания об основных географических закономерностях 

для определения географических факторов международной хозяйственной специализации изученных 

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

специализации различных стран и по их месту в международном геграфическом разделении труда 

(МГРТ); для классификации стран отдельных регионов мира, в том числе по особенностям 

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

экономического развития, типам воспроизводства населения с использованием источников 

географической информации; 

устанавливать взаимосвязи между социально-экономическими 

и 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; 

формулироватьи(или)обосновыватьвыводынаосновеиспользованиягеографическихзнаний; 

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, 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, «сланцевая 

революция», водородная энергетика, «зеленая 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,процессамииявлениями,ихизменениямиврезультатевоздействияприродныхи 
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антропогенных факторов: определять цели и задачи проведения наблюдения (исследования); выбирать 

форму фиксации результатов наблюдения (исследования); формулировать обобщения и выводы по 

результатам наблюдения (исследования); 

6) сформированность умений находить и использовать различные источники географической 

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

явлениях, выявления закономерностей и тенденций их развития, прогнозирования: 

выбирать и использовать источники географической информации (картографические, 

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

соответствующие решаемым задачам; 

сопоставлять и анализировать географические карты различной тематики и другие источники 

географической информации для выявления закономерностей социально-экономических, природных и 

экологических процессов и явлений на территории регионов мира и отдельных стран; 

определять и сравнивать по географическим картам разного содержания и другим источникам 

географической информации качественные и количественные показатели, характеризующие регионы и 

страны, а также географические процессы и явления, происходящие в них; географические факторы 

международной хозяйственной специализации отдельных стран с использованием источников 

географической информации; 

определять и находить в комплексе источников недостоверную 

ипротиворечивуюгеографическуюинформациюорегионахмираистранах для решения учебных и (или) 

практико-ориентированных задач; самостоятельно находить, отбирать и применять различные методы 

познания для решения практико-ориентированных задач; 

7) владение умениями географического анализа и интерпретации информации из различных 

источников: 

находить, отбирать, систематизировать информацию, необходимую 

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

человеческими ресурсами; для изучения хозяйственного потенциала стран, глобальных проблем 

человечества и их проявления на территории регионов мира и стран (в том числе в России); 

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

географическую информацию о населении, размещении хозяйства регионов мира и изученных стран; 

их отраслевой и территориальной структуре их хозяйств, географических особенностях развития 

отдельных отраслей; 

формулировать выводы и заключения на основе анализа и интерпретации информации из 

различных источников; 

критическиоцениватьиинтерпретироватьинформацию,получаемуюиз различных источников; 

использовать различные источники географической информации для решения учебных и (или) 

практико-ориентированных задач; 

8) сформированность умений применять географические знания 

для объяснения изученных социально-экономических и геоэкологических явлений и процессов в 

странах мира: 

объяснять географические особенности стран с разным уровнем социально-экономического 

развития, в том числе объяснять различие 

в составе, структуре и размещении населения, в уровне и качестве жизни населения; 

объяснять влияние природно-ресурсного капитала на формирование отраслевой структуры 

хозяйства  отдельных  стран;  особенности отраслевой 

и территориальной структуры хозяйства изученныхстран,особенностимеждународной специализации 

стран и роль  географических  факторов 

в ее формировании; особенности проявления глобальных проблем человечества в различных странах с 

использованием источников географической информации; 

9) сформированность умений применять географические знания для оценки разнообразных 

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

важнейших социально-экономических и геоэкологических процессов; изученные социально- 

экономические 
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и геоэкологические процессы и явления; политико-географическое положение изученных регионов, 

стран и России; влияние международных миграций на демографическую и социально-экономическую 

ситуацию в изученных странах; роль России как крупнейшего поставщика топливно-энергетических и 

сырьевых ресурсов в мировой экономике; конкурентные преимущества экономики России; различные 

точки зрения по актуальным экологическим и социально-экономическим проблемам мира и России; 

изменения направления международных экономических связей России в новых экономических 

условиях; 

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

природных и социально-экономических аспектах экологических проблем: описывать географические 

аспекты проблем взаимодействия природы и общества; умение приводить примеры взаимосвязи 

глобальных проблем; возможных путей решения глобальных проблем. 

 Рабочаяпрограммапоучебномупредмету«Физическаякультура». 

 Рабочая программапоучебномупредмету«Физическаякультура»(предметнаяобласть 
«Физическая культура иосновыбезопасностижизнедеятельности»)(далее соответственно –программа по 

физической культуре, физическая культура) включает пояснительную записку, содержание обучения, 

планируемые результаты освоения программы по физической культуре. 

 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. 

 Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые предлагаются для 

обязательного изучения в каждом классе на уровне среднего общего образования. 

 Планируемые результаты освоения программы по физической культуре включают 

личностные, метапредметные результаты за весь период обученияна уровне среднего общего 

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

 Пояснительнаязаписка. 

 Программа по физической культуре на уровне среднего общего образования 

разработана на основе требований к результатам освоения основной образовательной программы 

среднего общего образования, представленныхв ФГОС СОО, а также на основе характеристики 

планируемых результатов духовно-нравственного развития, воспитания и социализацииобучающихся, 

представленной в федеральной рабочей программе воспитания. 

 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 крепкоми дееспособном подрастающем поколении, 

способном активно включатьсяв 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 методистовк 

совершенствованию содержания общего образования, внедрение новых методик и технологийв 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-воспитательныйпроцесснаформированиегуманистическихипатриотических 

качеств личности учащихся, ответственности за судьбу Родины; 

концепция формирования универсальных учебных действий, определяющая основыстановления 

российской гражданской идентичности обучающихся, активное их включение в культурную и 

общественную жизнь страны; 
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концепция формирования ключевых компетенций, устанавливающая основу саморазвития и 
самоопределения личности в процессе непрерывного образования; 

концепция преподавания учебного предмета «Физическая культура», ориентирующая учебно- 

воспитательный процесс на внедрение новых технологийи 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 

функциональныхи адаптивных возможностей систем организма, развитию жизненно важных 

физических качеств. 

 Программа обеспечивает преемственность с федеральной образовательной 

программой основного общего образования и предусматривает завершение полного курса обучения 

обучающихся в области физической культуры. 

 Общей целью общего образования по физической культуре является формирование 

разносторонней, физически развитой личности, способной активно использовать ценности физической 

культуры для укрепления и длительного сохранения собственного здоровья, оптимизации трудовой 

деятельностииорганизации активного отдыха. В программе по физической культуредля 10–11классов 

данная цель конкретизируется и связывается с формированием потребности учащихся в здоровом 

образежизни, дальнейшем накоплении практическогоопытапо использованию современных систем 

физической культуры в соответствии с личными интересами и индивидуальными показателями 

здоровья, особенностями предстоящей учебной и трудовой деятельности. Данная цель реализуется в 

программе по физической культуре по трём основным направлениям. 

Развивающая направленность определяется вектором развития физических качеств и 

функциональных возможностей организма занимающихся, повышением его надёжности, защитных и 

адаптивных свойств. Предполагаемым результатом данной направленности становится достижение 

обучающимися оптимального уровня физической подготовленности и работоспособности, готовностик 

выполнению нормативных требований комплекса «Готов к труду и обороне». 

Обучающая направленность представляется закреплением основорганизации и планирования 

самостоятельных занятий оздоровительной,спортивно – достиженческой и прикладно – 

ориентированной физической культурой, обогащением двигательного опыта за счёт индивидуализации 

содержания физических упражнений разной функциональной направленности, совершенствования 

технико-тактических действий в игровых видах спорта. Результатом этого направления предстают 

умения в планировании содержания активного отдыха и досуга в структурной организации здорового 

образа жизни, навыки в проведении самостоятельных занятий кондиционной тренировкой, умения 

контролировать состояние здоровья, физическое развитие и физическую подготовленность. 

Воспитывающая направленность программы заключается в содействии активной социализации 

обучающихсяна основе формирования научных представлений о социальной сущности физической 

культуры, её месте и ролив жизнедеятельности современного человека, воспитании социально 

значимыхи личностных качеств. В числе предполагаемых практических результатов данной 

направленности можно выделить приобщение учащихся к культурным ценностям физической 

культуры, приобретение способов общения и коллективного взаимодействия во время совместной 

учебной, игровой и соревновательной деятельности, стремление к физическому совершенствованию и 

укреплению здоровья. 

 Центральной идеей конструирования программы по физической культуре и её 

планируемых результатов на уровне среднего общего образования является воспитание целостной 

личности учащихся, обеспечение единствав развитии их физической, психической и социальной 

природы. Реализацияэтой идеи становится возможной на основе системно-структурной организации 

учебного содержания, которое представляется двигательной деятельностьюс её базовыми 

компонентами: информационным (знания о физической культуре), операциональным (способы 

самостоятельной деятельности) и мотивационно-процессуальным (физическое совершенствование). 
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 В целях усиления мотивационной составляющей учебного предмета, придания ей 

личностнозначимогосмысласодержаниепрограммыпофизическойкультурепредставляетсясистемой 

модулей, которые структурными компонентами входят в раздел «Физическое совершенствование». 

Инвариантные модули включают в себя содержание базовых видов спорта: гимнастики, лёгкой 

атлетики, зимних видов спорта (на примере лыжной подготовки с учётом климатических условий, при 

этом лыжная подготовка может быть заменена либо другим зимним видом спорта, либо видом спорта 

из федеральной рабочей программы по физической культуре), спортивных игр, плаванияи 

атлетических единоборств. Данные модули в своём предметном содержании ориентируются на 

всестороннюю физическую подготовленность учащихся, освоение ими технических действий и 

физических упражнений, содействующих обогащению двигательного опыта. 

Вариативные модули объединены в программепо физической культуре модулем «Спортивная и 

физическая подготовка», содержание которого разрабатывается образовательной организацией на 

основе федеральной рабочей программы по физической культуре для общеобразовательных 

организаций. Основной содержательной направленностью вариативных модулей являетсяподготовка 

учащихся к выполнению нормативных требований Всероссийскогофизкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне», активное вовлечение их в соревновательную деятельность. 

 Исходя изинтересовучащихся, традиций конкретного регионаилиобразовательной 

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 культурев 

помощь учителям физической культуры в рамках данного модуля предлагается содержательное 

наполнение модуля «Базовая физическая подготовка». 

 Общее число часов, рекомендованных для изучения физической культуры, – 136 

часа: в 10 классе – 68 часов (2 часа в неделю), в 11 классе – 68 часов (2 часа в неделю). Общее число 

часов, рекомендованных для изучения вариативных модулей физической культуры, – 68 часов: в 10 

классе – 34 часа (1 час в неделю), в 11 классе – 34 часа (1 час в неделю). 

 Вариативныемодулипрограммыпофизическойкультуре,включаяимодуль 
«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» углублённым освоением содержания разделов 

«Лёгкая атлетика», «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. 

Содержаниеобученияв10классе. 2.1.14.6.1. 

Знания о физической культуре. 

Физическая культура как социальное явление.Истоки возникновения культуры как социального 

явления, характеристика основных направленийеё развития (индивидуальная, национальная,мировая). 

Культура как способ развития человека, её связь с условиями жизни и деятельности. Физическая 

культура как явление культуры, связанное с преобразованием физической природы человека. 

Характеристика системной организации физической культуры в современном обществе, 

основные направления её развития и формы организации (оздоровительная, прикладно- 

ориентированная, соревновательно-достиженческая). 

Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к трудуи обороне» как основа 

прикладно-ориентированной физической культуры, история и развитие комплекса «Готов к труду и 

обороне» в Союзе Советских социалистических республик (далее – СССР) и Российской Федерации. 

Характеристика структурной организации комплекса «Готов к труду и обороне»в современном 

обществе, нормативные требования пятой ступени для учащихся16–17 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 «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» от 4 декабря 
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2007 г. № 329-ФЗ, Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012г. 
№ 373-ФЗ. 

Физическая культура как средство укрепления здоровья человека. Здоровье как базоваяценность 

человека и общества. Характеристика основных компонентов здоровья, их связь с занятиями 

физической культурой. Общие представленияоб истории и развитии популярных систем 

оздоровительной физической культуры, их целевая ориентация и предметное содержание. 

2.1.14.6.2.Способысамостоятельнойдвигательнойдеятельности. 

Физкультурно-оздоровительные мероприятия в условиях активного отдыхаи досуга. Общее 

представление о видах и формах деятельности в структурной организации образа жизни современного 

человека (профессиональная, бытоваяи 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. 

2.1.14.6.3. Физическоесовершенствование. 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. Упражнения оздоровительной гимнастики как 

средство профилактики нарушения осанки и органов зрения, предупреждения перенапряжения мышц 

опорно-двигательного аппаратапри 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. Техникиигровыхдействий:вбрасывание мячаслицевойлинии,выполнениеуглового и 

штрафного ударов в изменяющихся игровых ситуациях. Закрепление правил игры в условиях игровойи 

учебной деятельности. 

Баскетбол. Техника выполнения игровых действий: вбрасывание мячас лицевой линии,способы 

овладения мячом при «спорном мяче», выполнение штрафных бросков. Выполнение правил 3–8–24 

секунды в условиях игровой деятельности. Закрепление правил игры в условиях игровой и учебной 

деятельности. 

Волейбол. Техника выполнения игровых действий: «постановка блока», атакующий удар (с 

места и в движении). Тактические действия в защитеи нападении. Закрепление правил игры в условиях 
игровой и учебной деятельности. 

Прикладно-ориентированная двигательная деятельность. Модуль «Плавательная подготовка». 

Спортивные и прикладные упражнения в плавании: брасс на спине, плавание на боку, прыжки в воду 

вниз ногами. 

Модуль «Спортивная и физическая подготовка». Техническая и специальная физическая 

подготовка по избранному виду спорта, выполнение соревновательных действий в стандартных и 

вариативныхусловиях. Физическая подготовкаквыполнениюнормативов комплекса «Готовк трудуи 

обороне» с использованием средств базовой физической подготовки, видов спорта и оздоровительных 

систем физической культуры, национальных видов спорта, культурно-этнических игр. 

Содержаниеобученияв11классе. 2.1.14.7.1. 

Знания о физической культуре. 

Здоровый образ жизни современного человека. Роль и значение адаптации организма в 

организации и планировании мероприятий здорового образа жизни, характеристика основных этапов 

адаптации. Основные компоненты здорового образа жизни и их влияние на здоровье современного 

человека. 

Рациональная организация труда как фактор сохранения и укрепления здоровья. Оптимизация 

работоспособностиврежиметрудовойдеятельности.Влияниезанятийфизическойкультуройна 
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профилактику и искоренение вредных привычек. Личная гигиена, закаливание организма и банные 
процедурыкак компоненты здорового образа жизни. 

Понятие «профессионально-ориентированная физическая культура», цельи задачи, 

содержательное наполнение. Оздоровительная физическая культурав режиме учебной и 

профессиональной деятельности. Определение индивидуального расхода энергии в процессе занятий 

оздоровительной физической культурой. 

Взаимосвязь состояния здоровья с продолжительностью жизни человека. Роль и значение 

занятий физической культурой в укреплении и сохранении здоровьяв разных возрастных периодах. 

Профилактика травматизма и оказание перовой помощи во время занятий физической 

культурой. Причины возникновения травм и способыих предупреждения, правила профилактики травм 

во время самостоятельных занятий оздоровительной физической культурой. 

Способы и приёмы оказания первой помощи при ушибах разных частей телаи сотрясении мозга, 

переломах, вывихах и ранениях, обморожении, солнечноми тепловом ударах. 

 Способысамостоятельнойдвигательнойдеятельности. 

Современные оздоровительные методы и процедуры в режиме здорового образа жизни. 

Релаксация как метод восстановления после психическогои физического напряжения, характеристика 

основных методов, приёмов и процедур, правила их проведения (методика Э. Джекобсона, аутогенная 

тренировкаИ. Шульца,дыхательнаягимнастикаА.Н. Стрельниковой,синхрогимнастикапометоду 

«Ключ»). 

Массаж как средство оздоровительной физической культуры, правила организации ипроведения 

процедур массажа. Основные приёмы самомассажа,их воздействие на организм человека. 

Банныепроцедуры,ихназначениеиправилапроведения,основныеспособыпарения. 

Самостоятельнаяподготовка квыполнению нормативныхтребований комплекса «Готов к труду и 

обороне». Структурная организация самостоятельной подготовки к выполнению требований комплекса 

«Готов к труду и обороне», способы определения направленности её тренировочныхзанятий в 

годичном цикле. Техника выполнения обязательных и дополнительных тестовых упражнений, способы 

их освоения и оценивания. 

Самостоятельная физическая подготовка и особенности планированияеё направленности по 

тренировочным циклам, правила контроляи индивидуализации содержания физической нагрузки. 

 Физическоесовершенствование. 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. Упражнения для профилактики острых 

респираторныхзаболеваний, целлюлита, снижениямассытела. Стретчингишейпинг каксовременные 

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 приёмови тактических действий в условиях учебной и 

игровой деятельности. 

Баскетбол. Повторение правил игры в баскетбол, соблюдение их в процессе игровой 

деятельности. Совершенствованиеосновных технических приёмови тактических действий в условиях 

учебной и игровой деятельности. 

Волейбол. Повторение правил игры в баскетбол, соблюдение их в процессе игровой 

деятельности. Совершенствованиеосновных технических приёмови тактических действий в условиях 

учебной и игровой деятельности. 

Прикладно-ориентированнаядвигательнаядеятельность.Модуль«Атлетическиеединоборства». 

Атлетические единоборства в системе профессионально-ориентированной двигательной деятельности: 

её цели и задачи, формы организации тренировочных занятий. Основные технические приёмы 

атлетических единоборств и способы их самостоятельного разучивания (самостраховка, стойки, 

захваты, броски). 

Модуль «Спортивная и физическая подготовка». Техническая и специальная физическая 

подготовка по избранному виду спорта, выполнение соревновательных действий в стандартных и 

вариативныхусловиях. Физическая подготовкаквыполнениюнормативов комплекса «Готовк трудуи  



246  

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 общеразвивающихи 

локально воздействующих упражнений, отягощённых весом собственного тела и с использованием 

дополнительных средств (гантелей, эспандера, набивных мячей, штанги и других). Комплексы 

упражненийна тренажёрных устройствах. Упражнения на гимнастических снарядах (брусьях, 

перекладинах, гимнастической стенке и других). Броски набивного мяча двумяи одной рукой из 

положений стоя и сидя (вверх, вперёд, назад, в стороны, снизуи сбоку, от груди, из-за головы). 

Прыжковыеупражнения с дополнительнымотягощением(напрыгиваниеи спрыгивание, прыжки через 

скакалку, многоскоки, прыжки через препятствия и другие). Бег с дополнительным отягощением (в 

горкуи сгорки,накороткиедистанции, эстафеты).Передвиженияввисеиупоренаруках. Лазанье(по канату, 

по гимнастическойстенкесдополнительнымотягощением). Переносканепредельныхтяжестей 

(сверстников способом на спине). Подвижные игры с силовой направленностью (импровизированный 

баскетбол с набивным мячом и другое). 

Развитие скоростных способностей. Бег на месте в максимальном темпе(в упоре о 

гимнастическую стенку и без упора). Челночный бег. Бег по разметкес максимальным темпом. 

Повторный бег с максимальной скоростьюи 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 ускоренияпо дифференцированному 

сигналу. Метание малых мячей по движущимся мишеням (катящейся, раскачивающейся, летящей). 

Ловля теннисного мяча после отскокаот пола, стены (правой и левой рукой). Передача теннисного мяча 

в парах правой (левой) рукой и попеременно. Ведение теннисного мяча ногами с ускорениемпо прямой, 

по кругу, вокруг стоек. Прыжки через скакалку на месте и в движениис максимальной частотой 

прыжков. Преодолениеполосы препятствий, включающей в себя прыжки на разную высотуи длину, по 

разметке, бег с максимальной скоростью в разных направлениях и с преодолением опор различной 

высотыи ширины, повороты, обегание различных предметов (легкоатлетических стоек, мячей, 

лежащих на полу или подвешенных на высоте). Эстафеты и подвижные игры со скоростной 

направленностью. Технические действия из базовых видов спорта, выполняемые с максимальной 

скоростью движений. 

Развитие выносливости. Равномерный бег и передвижение на лыжахв режимах умеренной и 

большой интенсивности. Повторный бег и передвижениена 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 мячейв мишень (неподвижную и двигающуюся). Передвижения по 

возвышеннойи наклонной, ограниченной по ширине опоре (без предмета и с предметомна голове). 

Упражнения в статическом равновесии. Упражнения в воспроизведении пространственной точности 

движений руками, ногами, туловищем. Упражнениена точность дифференцирования мышечных 

усилий. Подвижные и спортивные игры. 

Развитие гибкости. Комплексы общеразвивающих упражнений (активныхи пассивных), 

выполняемых с большой амплитудой движений. Упражненияна растяжение и расслабление мышц. 

Специальные упражнения для развития подвижности суставов (полушпагат, шпагат, выкруты 

гимнастической палки). 

Упражнениякультурно-этническойнаправленности.Сюжетно-образныеиобрядовыеигры. 

Техническиедействиянациональныхвидов спорта. 

Специальнаяфизическаяподготовка.Модуль«Гимнастика». 
Развитие гибкости. Наклоны туловища вперёд, назад, в стороныс возрастающей амплитудой 

движений в положении стоя, сидя, сидя ногив стороны. Упражнения с гимнастической палкой 

(укороченной скакалкой)для развития подвижности плечевого сустава (выкруты). Комплексы 

общеразвивающих упражнений с повышенной амплитудой для плечевых, локтевых, тазобедренных и 

коленныхсуставов для развития подвижностипозвоночного столба. Комплексы активныхи пассивных 
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упражнений с большой амплитудой движений. Упражнения для развития подвижности суставов 
(полушпагат, шпагат, складка, мост). 

Развитие координации движений. Прохождение усложнённой полосы препятствий,включающей 

быстрые кувырки (вперёд, назад), кувырки по наклонной плоскости, преодоление препятствий 

прыжком с опорой на руку, безопорным прыжком, быстрым лазаньем. Броски теннисного мяча правой 

и левой рукойв подвижную и неподвижную мишень, сместа и с разбега. Касание правой и левой ногой 

мишеней, подвешенных на разной высоте, с места и с разбега. Разнообразные прыжки через 

гимнастическую скакалку на месте и с продвижением. Прыжкина точность отталкивания и 

приземления. 

Развитие силовых способностей. Подтягивание в висе и отжимание в упоре. Передвижения в 

висе и упоре на руках на перекладине (мальчики), подтягиваниев висе стоя (лёжа) на низкой 

перекладине (девочки), отжимания в упоре лёжас изменяющейся высотой опоры для рук и ног, 

отжимание в упоре на низких брусьях, поднимание ног в висе на гимнастической стенке до посильной 

высоты,из положения лёжа на гимнастическом козле (ноги зафиксированы) сгибание туловища с 

различной амплитудой движений (на животе и на спине), комплексы упражнений с гантелями с 

индивидуально подобранной массой (движения руками, повороты на месте, наклоны, подскоки со 

взмахом рук), метание набивного мячаиз 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 препятствиями в максимальном темпе. Равномерный 

повторный бег с финальным ускорением (на разные дистанции). Равномерный бег с дополнительным 

отягощением в режиме «до отказа». 

Развитие силовых способностей. Специальные прыжковые упражнения с дополнительным 

отягощением. Прыжки вверх с доставанием подвешенных предметов. Прыжки в полуприседе (наместе, 

с продвижением в разные стороны). Запрыгивание с последующим спрыгиванием. Прыжки в 

глубинупо методуударной тренировки. Прыжки в высотуспродвижениемиизменением направлений, 

поворотами вправо и влево, на правой, левой ноге и поочерёдно. Бег с препятствиями. Бег в горку с 

дополнительнымотягощениемибезнего. Комплексы упражнений снабивнымимячами. Упражненияс 

локальным отягощением на мышечные группы. Комплексы силовых упражнений по методу круговой 

тренировки. 

Развитие скоростных способностей. Бег на месте с максимальной скоростью и темпом с опорой 

на руки и без опоры. Максимальный бег в горку и с горки. Повторный бег на короткие дистанции с 

максимальной скоростью (по прямой, на повороте и со старта). Бег с максимальной скоростью «с 

ходу». Прыжки через скакалку в максимальном темпе. Ускорение, переходящее в многоскоки, и 

многоскоки, переходящие в бег с ускорением. Подвижные и спортивные игры, эстафеты. 

Развитие координации движений. Специализированные комплексы упражнений на развитие 

координации (разрабатываются на основе учебного материала модулей «Гимнастика» и «Спортивные 

игры»). 

Модуль«Зимниевиды спорта». 

Развитиевыносливости.Передвиженияналыжахсравномернойскоростьюврежимахумеренной, 

большой и субмаксимальнойинтенсивности,с соревновательной скоростью. 

Развитие силовых способностей. Передвижение на лыжах  по отлогому склону с 

дополнительнымотягощением.Скоростнойподъём ступающим и скользящимшагом, бегом, 

«лесенкой»,«ёлочкой».Упражненияв «транспортировке». 
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Развитие координации. Упражнения в поворотах и спусках на лыжах, проезд через «ворота» и 
преодоление небольших трамплинов. 

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 вверх с 

доставанием ориентиров левой (правой) рукой. Челночный бег (чередование прохождения заданных 

отрезков дистанции лицом и спиной вперёд). Бег с максимальной скоростью с предварительным 

выполнением многоскоков. Передвиженияс ускорениями и максимальной скоростью приставными 

шагами левым и правым боком. Ведение баскетбольного мяча с ускорением и максимальной 

скоростью. Прыжки вверх на обеих ногах и на одной ноге с места и с разбега. Прыжкис поворотамина 

точностьприземления. Передача мяча двумя рукамиотгрудив максимальномтемпепривстречном беге в 

колоннах. Кувырки вперёд, назад, боком с последующим рывком на 3–5 м. Подвижные и спортивные 

игры, эстафеты. 

Развитие силовых способностей. Комплексы упражнений с дополнительным отягощением на 

основные мышечные группы. Ходьба и прыжки в глубоком приседе. Прыжки на одной ноге и обеих 

ногах с продвижением вперёд, по кругу, «змейкой», на месте с поворотом на 180 и 360. Прыжки через 

скакалк в максимальном темпе на месте и с передвижением (с дополнительным отягощением и без 

него). Напрыгивание и спрыгивание с последующим ускорением. Многоскоки с последующим 

ускорением и ускорение с последующим выполнением многоскоков. Броски набивного мяча из 

различных исходных положений, с различной траекторией полёта одной рукой и обеими руками, стоя, 

сидя, в полуприседе. 

Развитие выносливости. Повторный бег с максимальной скоростью, с уменьшающимся 

интервалом отдыха. Гладкий бег по методу непрерывно-интервального упражнения. Гладкий бег в 

режиме большой и умеренной интенсивности. Игра в баскетбол с увеличивающимся объёмом времени 

игры. 

Развитие координации движений. Броски баскетбольного мяча по неподвижной и подвижной 

мишени. Акробатические упражнения (двойные и тройные кувырки вперёд и назад). Бег с «тенью» 

(повторение движений партнёра). Бег по гимнастической скамейке, по гимнастическомубревнуразной 

высоты. Прыжки по разметкам с изменяющейся амплитудой движений. Броски малого мяча в стену 

одной рукой (обеими руками) споследующей еголовлей(обеими руками и одной рукой) послеотскока 

от стены (от пола). Ведение мяча с изменяющейся по команде скоростью и направлением 

передвижения. 

Футбол. Развитие скоростных способностей. Старты из различных положений с последующим 

ускорением. Бег с максимальной скоростью по прямой, с остановками (по свистку, хлопку, заданному 

сигналу), с ускорениями, «рывками», изменением направления передвижения. Бег в максимальном 

темпе. Бег и ходьба спиной вперёд с изменением темпа и направления движения (по прямой, по кругу, 

«змейкой»). Бег с максимальной скоростью с поворотами на 180 и 360. Прыжки через скакалку в 

максимальном темпе. Прыжки по разметке на правой (левой) ноге, между стоек, спиной вперёд. 

Прыжки вверх на обеих ногах и одной ноге с продвижением вперёд. Удары по мячу в стенку в 

максимальном темпе. Ведение мяча с остановками и ускорениями, «дриблинг» мяча с изменением 

направления движения. Кувырки вперёд, назад, боком с последующим рывком. Подвижные и 

спортивные игры, эстафеты. 

Развитие силовых способностей. Комплексы упражнений с дополнительным отягощением на 

основные мышечные группы. Многоскоки через препятствия. Спрыгивание с возвышенной опоры с 

последующим ускорением, прыжком в длину и в высоту. Прыжки на обеих ногах с дополнительным 

отягощением (вперёд, назад, в приседе, с продвижением вперёд). 

Развитие выносливости. Равномерный бег на средние и длинные дистанции. Повторные 

ускорения с уменьшающимся интервалом отдыха. Повторный бег на короткие дистанции с 

максимальной скоростью и уменьшающимся интервалом отдыха. Гладкий бег в режиме непрерывно- 

интервального метода. Передвижение на лыжах в режиме большой и умеренной интенсивности. 

 Планируемыерезультатыосвоенияпрограммыпофизическойкультуренауровне 
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среднегообщегообразования. 

 В результате изучения физической культуры на уровне среднего общего образования 

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 традиционныхнациональных,общечеловеческихгуманистическихи демократических 

ценностей; 

готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии,дискриминации 

по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам; 

готовность вести совместную деятельность в интересах гражданского общества,участвовать в 

самоуправлении в образовательной организации; 

умениевзаимодействоватьссоциальнымиинститутамивсоответствиисихфункциямии назначением; 

готовностькгуманитарнойи волонтёрской деятельности; 

2) патриотическоговоспитания: 
сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к своему 

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

культуру, прошлое и настоящее многонационального народа России; 

ценностное отношение к государственным символам, историческому и природному наследию, 

памятникам, традициям народов России, достижениям России в науке, искусстве, спорте, технологиях, 

труде; 

идейнуюубеждённость,готовностькслужениюизащитеОтечества,ответственностьзаего 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, научногои техническоготворчества, спорта, 

труда, общественных отношений; 

способность воспринимать различные виды искусства,традиции и творчествосвоего и других 

народов, ощущать эмоциональное воздействие искусства; 

убеждённостьвзначимостидляличностииобществаотечественногоимировогоискусства, этнических 

культурных традиций и народного творчества; 

готовностьксамовыражениювразныхвидахискусства,стремлениепроявлятькачества творческой 

личности; 

5) физическоговоспитания: 
сформированность здорового и безопасного образа жизни, ответственного отношения ксвоему 

здоровью; 

потребность в физическом совершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 
деятельностью; 

активноенеприятиевредныхпривычекииныхформпричинениявредафизическомуи психическому 

здоровью; 

6) трудовоговоспитания: 

готовностьктруду,осознаниеприобретённыхуменийинавыков, трудолюбие; 
готовность к активной деятельности технологической и социальной направленности; 

способность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такую деятельность; 
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интерес к различным сферам профессиональной деятельности, умение совершать осознанный 
выбор будущей профессии и реализовывать собственные жизненные планы; 

готовностьиспособностькобразованиюисамообразованиюнапротяжениивсейжизни; 

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; 

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 действиякак 

часть познавательных универсальных учебных действий: 

самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, рассматривать её всесторонне; 

устанавливатьсущественныйпризнакилиоснованиядлясравнения,классификациии 

обобщения; 
определятьцелидеятельности,задаватьпараметрыикритерииихдостижения; 

выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях; 

разрабатывать план решения проблемы с учётом анализа имеющихся материальных и 
нематериальных ресурсов; 

вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов целям, оцениватьриски 

последствий деятельности; 

координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и комбинированного 

взаимодействия; 

развиватькреативноемышлениепри решениижизненныхпроблем. 

 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; 

осуществлять различные виды деятельности по получению нового знания, его интерпретации, 

преобразованию и применению в различных учебных ситуациях (в том числе при создании учебных и 

социальных проектов); 

формирование научного типа мышления, владение научной терминологией, ключевыми 

понятиями и методами; 

ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных 

ситуациях; 

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

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

анализироватьполученныевходерешениязадачирезультаты,критическиоцениватьих достоверность, 

прогнозировать изменение в новых условиях; 

даватьоценкуновымситуациям,оцениватьприобретённыйопыт; 

осуществлять целенаправленный поиск переноса средств и способов действия в 

профессиональную среду; 

уметьпереноситьзнаниявпознавательнуюипрактическуюобластижизнедеятельности; 

уметь интегрировать знания из разных предметных областей; 

выдвигать новые идеи, предлагать оригинальные подходы и решения; ставить проблемы и 
задачи, допускающие альтернативные решения. 

 У обучающегося будут сформированы умения работать с информацией как часть 

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; 

создаватьтексты вразличныхформатахс учётомназначенияинформацииицелевойаудитории, 

выбирая оптимальную форму представления и визуализации; 

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

этическим нормам; 

использовать средства информационных и коммуникационных технологий в решении 

когнитивных, коммуникативных и организационных задачс соблюдением требований эргономики, 

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

информационной безопасности; 

владеть навыками распознавания и защиты информации, информационной безопасности 

личности. 

 Уобучающегосябудутсформированы уменияобщениякакчасть 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; 
аргументированновестидиалог,уметьсмягчатьконфликтныеситуации; 

развёрнуто и логично излагать свою точку зрения с использованием языковых средств. 

2.1.14.8.2.5. У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации как часть 

регулятивныхуниверсальныхучебныхдействий: 
самостоятельноосуществлятьпознавательнуюдеятельность,выявлятьпроблемы,ставитьи 

формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных ситуациях; 

самостоятельно составлять план решения проблемы с учётом имеющихся ресурсов, 

собственных возможностей и предпочтений; 

даватьоценкуновым ситуациям; 

расширятьрамкиучебногопредметанаосновеличныхпредпочтений; 

делатьосознанныйвыбор,аргументироватьего,братьответственностьзарешение; 

оценивать приобретённый опыт; 

способствоватьформированиюипроявлениюширокойэрудициивразныхобластяхзнаний; постоянно 

повышать свой образовательный и культурный уровень; 

 Уобучающегосябудутсформированыумениясамоконтроля,принятиясебяи других как 

часть регулятивных универсальных учебных действий: 

даватьоценку новымситуациям,вноситькоррективывдеятельность,оцениватьсоответствие 

результатов целям; 

владетьнавыкамипознавательнойрефлексиикакосознаниемсовершаемыхдействийи мыслительных 

процессов, их результатов и оснований; 

использоватьприёмырефлексиидляоценкиситуации,выбораверногорешения; оценивать 

риски и своевременно принимать решения по их снижению; 
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приниматьмотивыиаргументыдругихприанализерезультатовдеятельности; 
принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства; 

приниматьмотивыиаргументыдругихприанализерезультатовдеятельности; 

признавать своё право и право других на ошибку; 

развиватьспособностьпониматьмирспозициидругого человека. 

 У обучающегося будут сформированы умения совместной деятельности как часть 

коммуникативных универсальных учебных действий: 

пониматьииспользоватьпреимуществакоманднойииндивидуальнойработы; 

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

каждого члена коллектива; 

принимать цели совместной деятельности, организовывать и координировать действия по её 

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

результаты совместной работы; 

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

разработанным критериям; 

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

значимости; 

осуществлять позитивное стратегическое поведение в различных ситуациях; проявлять 

творчество и воображение, быть инициативным. 

 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 и спорте в 

Российской Федерации», руководствоваться имипри организации активного отдыха в разнообразных 

формах физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой деятельности; 

положительно оценивать связь современных оздоровительных систем физической культуры и 

здоровья человека, раскрывать их целевое назначениеи формы организации, возможность использовать 

для самостоятельных занятийс учётом индивидуальных интересов и функциональных возможностей. 

 Раздел«Организациясамостоятельныхзанятий»: 

проектировать досуговую деятельность с включением в её содержание разнообразных форм 

активногоотдыха, тренировочныхиоздоровительныхзанятий, физкультурно-массовыхмероприятийи 

спортивных соревнований; 

контролировать показатели индивидуального здоровья и функционального состоянияорганизма, 

использовать их при планировании содержанияи направленности самостоятельных занятий 

кондиционной тренировкой, оценкееё эффективности; 

планировать системную организацию занятий кондиционной тренировкой, подбирать 

содержание и контролировать направленность тренировочных воздействий на повышение физической 

работоспособности и выполнение норм Комплекса «Готов к труду и обороне». 

 Раздел«Физическоесовершенствование»: 

выполнятьупражнениякорригирующейипрофилактическойнаправленности,использоватьихв 

режиме учебного дня и системе самостоятельных оздоровительных занятий; 

выполнять комплексы упражнений из современных систем оздоровительной физической 

культуры, использовать их для самостоятельных занятий с учётом индивидуальных интересов в 

физическом развитии и физическом совершенствовании; 

выполнять упражнения общефизической подготовки, использоватьих 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 приростыпоказателейвразвитииосновныхфизическихкачеств,результатовв 
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тестовыхзаданияхКомплекса«Готовктрудуиобороне». 

 К концу обучения в 11 классе обучающийся получит следующие предметные 

результаты по отдельным темам программы по физической культуре: 

 Раздел«Знанияофизическойкультуре»: 

характеризоватьадаптациюорганизмакфизическимнагрузкамкакосновуукрепленияздоровья, 

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 испортом,руководствоваться правиламиихпредупреждения иоказания первой 

помощи. 

 Раздел«Организациясамостоятельныхзанятий»: 
планировать оздоровительные мероприятия в режиме учебной и трудовой деятельности сцелью 

профилактики умственного и физического утомления, оптимизации работоспособности и 

функциональной активности основных психических процессов; 

организовывать и проводить сеансы релаксации, банных процедури самомассажа с целью 

восстановления организма после умственных и физических нагрузок; 

проводить самостоятельные занятия по подготовке к успешному выполнению нормативных 

требований комплекса «Готов к трудуи обороне», планироватьих содержание и физические нагрузки 

исходя из индивидуальных результатовв тестовых испытаниях. 

 Раздел«Физическоесовершенствование»: 

выполнятьупражнениякорригирующейипрофилактическойнаправленности,использоватьихв 

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». 

Физическаякультура.Модулиповидамспорта. 2.1.14.9.1. 

Модуль «Самбо». 

 Пояснительнаязапискамодуля«Самбо». 
Модуль «Самбо» (далее – модуль по самбо, самбо) на уровне среднего общего образования 

разработан сцельюоказанияметодической помощи учителю физической культуры в создании рабочей 

программы по физической культурес учётом современных тенденций в системе образованияи 

использования спортивно-ориентированных форм, средств и методов обученияпо различным видам 

спорта. 

Самбо является составной частью национальной культуры нашей страныи одним из 

универсальных средств физического воспитания. Самбо как вид спортаи система самозащиты имеют 

большое оздоровительное и прикладное значение,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 базируетсяна 

истории создания и развитии самбо, героизации наших соотечественников, 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 обучающихся, 

комплексно влияют на органы и системы растущего организма, укрепляя и повышая их 

функциональный уровень. 

Приреализациимодуля«Самбо»владениеразличнымитехникамисамбообеспечиваету 
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обучающихся воспитание всех физических качеств и содействует 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 самозащитыи профилактики травматизма. 

 Целью изучения модуля «Самбо» является обучение самбокакбазовому жизненно 

необходимому навыку, формирование у обучающихся общечеловеческой культуры и социального 

самоопределения, устойчивоймотивации к сохранению и укреплению собственного здоровья, ведению 

здорового и безопасного образа жизни через занятия физической культурой и спортомс 

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 

основныхфизическихкачестви повышениефункциональныхвозможностейихорганизма, обеспечение 

культуры безопасного поведения средствами самбо; 

формирование жизненно важных навыков самостраховки и самозащиты,а также умения 

применять его в различных условиях; 

формирование общих представлений о самбо, его возможностях и значениив 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; 

развитиеположительноймотивациииустойчивого учебно-познавательногоинтересакпредмету 

«Физическаякультура»; 

удовлетворение индивидуальныхпотребностей, обучающихся в занятияхфизической культурой 

и спортом средствами самбо; 

популяризация самбо, как вид спорта и системы самозащитыв общеобразовательных 

организациях, привлечение обучающихся, проявляющих повышенный интерес и способности к 

занятиям самбо в школьные спортивные клубы, секции, к участию в соревнованиях; 

выявление,развитиеиподдержкаодарённыхдетейвобластиспорта. 

2.1.14.9.1.4. Место и роль модуля «Самбо». 

Модуль «Самбо» доступен для освоения всем обучающимся, независимоот 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 (легкая 

атлетика, гимнастика, спортивные игры) и разделами «Знания о физической культуре», «Способы 

самостоятельной деятельности», «Физическое совершенствование». 

Интеграция модуля поможет обучающимся в освоении образовательных программ в рамках 

внеурочной деятельности, дополнительного образования, деятельности школьных спортивных клубов, 

подготовкеобучающихся к сдаче норм Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готовк 

труду и обороне» (ГТО), участии в спортивных соревнованиях и подготовке юношей к службев 

Вооруженных Силах Российской Федерации. 

Поитогампрохождениямодулявозможносформироватьуобучающихсяобщиепредставленияо 

самбо, навыки самостраховки и страховки партнера, самозащиты и умения применять их в различных 

условиях, комплекс технических навыков: соревновательных действий, системы движений, 

технических приемови разнообразные способы их выполнения, а также безопасное поведение на 

занятиях в спортивном зале, открытых плоскостных сооружениях, в бытовых условияхи в критических 

ситуациях. 
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 Модуль«Самбо»можетбытьреализованвследующихвариантах: 
при самостоятельном планировании учителем физической культуры процесса освоения 

обучающимися учебного материала по самбо с выбором различных техник самбо, с учётом возраста и 

физической подготовленности обучающихся(с соответствующей дозировкой и интенсивностью); 

в виде целостного последовательного учебного модуля, 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 объёмв 10 и 11 

классах – по 34 часа); 

в виде дополнительных часов, выделяемых на спортивно-оздоровительную работу с 

обучающимися в рамках внеурочной деятельности и (или) за счет посещения обучающимися 

спортивныхсекций, школьныхспортивныхклубов, включая использование учебныхмодулей по видам 

спорта(рекомендуемый объёмв 10–11 классах – 68 часов). 

 Содержаниемодуля«Самбо». 

1) Знанияосамбо. 

Современныйэтап развитиясамбовРоссиизарубежом. 

Рольличностивисториисамбо.Последователиилегенды самбо. 

Роль самбо в ведении боевых действий в период локальных войн. Героизация подвигов 

самбистов. 

Роль основных организации, федерации (международные, российские), осуществляющих 

управление самбо в развитии вида спорта. 

Правиласамбо(спортивное, боевое,пляжное, демо). 

Социальнаяиличностнаяуспешностьсамбистовнапримереизвестныхличностей. 

Правилапроведениясоревнований посамбо. Судейскаяколлегия,функциональныеобязанности 

судей, основные жесты судей. Словарь терминови определений по самбо. 

Занятия самбо как средство укрепления здоровья, повышения функциональных возможностей 

основных систем организма.Сведенияо физических качествах, необходимых самбисту и способах их 

развития. 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. 

Правилаповедениявэкстремальныхжизненныхситуациях. 
Оказание первой доврачебной помощи на занятиях самбо и в бытовой деятельности. 

Этическиенормыиправилаповедениясамбиста, техникабезопасностипризанятияхсамбо. 

2) Способысамостоятельнойдеятельности. 

Правила безопасного, правомерного поведения во время соревнованийпо самбо в качестве 

зрителя или болельщика. 

Организация и 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. 

Правила личной гигиены, требования к спортивной экипировке для занятий самбо. Правила 

ухода за спортивным инвентарем и оборудованием. 

Судействопростейшихспортивныхсоревнованийпосамбовкачествесудьиилипомощника 

судьи. 
Характерныетравмывовремязанятийсамбоимероприятияпоихпредупреждению.Причины 

возникновенияошибокпривыполнениитехническихприёмовсамбо. 
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Классификация физических упражнений: подготовительные, общеразвивающие, специальные и 
корригирующие. Составление индивидуальных комплексов упражнений различной направленности. 

Способыиметодыпрофилактикипагубныхпривычек,асоциальногоисозависимогоповедения. 

Антидопинговоеповедение. 

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, наснарядахиздругих 

видов спорта(легкаяи тяжелаяатлетика,гимнастика); 
специально-подготовительные упражнения (имитационные, в том числе прыжковые, 

упражнения на специальных тренажерах, модернизированные спортивные игры (элементы баскетбола, 

гандбола, футбола, регби), проводимыес учетом специализации самбо, основные соревновательные 

упражнения. 

Комплексы специально-подготовительных упражнений для выполнения основных технических 

элементов самбо (в парах, в тройках, в группах). 

Индивидуальные технические действия выполнения приёмов самостраховкипри падении на 

спину прыжком, при падении вперёд на бок кувырком, при падении вперед на руки прыжком, в том 

числе в усложнённых условиях: в движении,с повышением высоты падений, на точностьприземления, 

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 вживот, 

бросок зацепом голенью изнутри, бросок подхвата под две ноги. 

Техническиедействия самбовположениилёжа: 

вариантыудержанийипереворачиваний, рычаглоктяотудержаниясбоку,перегибаярукучерез 

бедро; 
 

 

 

 

 

лёжа: 

узелплечаногойотудержаниясбоку; 

рычагрукипротивнику,лежащемунагруди(рычагплеча,рычаглоктя); рычаг 

локтя захватом руки между ног; 

ущемлениеахилловасухожилияприразличныхвзаиморасположенияхсоперников. 

Техническиедействияприёмовсамозащиты–освобождениеотзахватоввстойкеиположении 

отзахватоводнойрукой– спереди,сзади,сбоку–руки,рукава,отворотаодежды; 

отзахватовдвумяруками – спереди,сзади,сбоку– руки, рук, рукавов,отворотоводежды,ног; от 

обхватов туловища спереди и сзади, с руками и без рук; 

отзахватовзашею(попытокудушений)пальцамирук,плечомипредплечьем,поясом– 

спереди,сзади,сбоку; 

Тактическаяподготовка.Игры-задания.Схваткипозаданиювпарахигруппахзанимающихся. 

Моделированиеситуацийсамозащиты 

 Содержание модуля «Самбо» направлено на достижение обучающимися 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения. 

 При изучении модуля «Самбо» на уровне среднего общего образования у 

обучающихся будут сформированы следующие личностные результаты: 

чувства патриотизма, ответственности перед Родиной, гордостиза свой край, свою Родину, 

уважение государственных символов (герб, флаг, гимн), готовность к служению Отечеству, его защите 

на примере роли, традицийи развития самбо в современном обществе, в Российской Федерации, в 

регионе; 

основы саморазвития и самовоспитания через ценности, традиции и идеалывида спорта самбо, 

черезличности,достигшиесоциальногоипрофессиональноуспеха,черездостижениявеликих 
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спортсменов намировыхаренахспорта,черезгероизм, храбрость и подвиги самбистов,проявленныев 
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 взаимопонимания 

с собеседником, находить общие цели и сотрудничатьдля 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 самбо; 

осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных жизненных 

планов средствами самбо как условие успешной профессиональной, спортивной и общественной 

деятельности; 

реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребностив 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 определятьцелии составлять планы в рамкахфизкультурно-спортивной 

деятельности, выбирать успешную стратегию и тактикув различных ситуациях, осуществлять, 

контролировать и корректировать учебную, бытовую и соревновательную деятельность по самбо; 

умение эффективно взаимодействовать и разрешать конфликты в процессе 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 информациис 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 деятелейи 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, входящихвофициальный календарь 

соревнований (международный, всероссийский, региональный); 

понимание роли занятий самбо как средства укрепления здоровья, повышения функциональных 

возможностей основных систем организма и развития физических качеств, характеристика способов 

повышения основных систем организмаи развития физических качеств, а также его прикладное 

значение; 

использование навыков: организации и проведения самостоятельных занятий по самбо, 

составления индивидуальных планов, включая способы самостоятельного освоения двигательных 

действий, подбор подводящих, подготовительныхи специальных упражнений, самоконтроля вучебной 

и соревновательной деятельности, применение средств восстановления организма после физической 

нагрузки на занятиях самбо в учебной и соревновательной деятельности; 

знаниеиприменениеосновформированиясбалансированногопитаниясамбиста; 

составление, подбор и выполнение специальных упражнений по самбос учетом их 

классификации для составления комплексов, в том числеиндивидуальных, различной направленности; 

использование правил подбора физических упражнений для развития физических качеств 

самбиста,специально-подготовительныхупражнений,формирующихдвигательныеуменияинавыки 
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техническихи тактическихдействий самбиста,определениеихэффективность; 
знание техники выполнения и демонстрация правильной техникии выполнения упражнениядля 

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; 

демонстрациятехническихдействийпосамбои самозащите; 

осуществление соревновательной деятельности в соответствиис официальными правилами 

самбо и судейской практики; 

определение признаков положительного влияния занятий самбона укрепление здоровья, 

устанавливать связь между развитием физических качестви 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; 

использование занятий самбо для организации индивидуального отдыхаи досуга, укрепления 

собственного здоровья, повышения уровня физических кондиций; 

проведение тестирования уровня физической подготовленности самбистов, характеристика 

основных показателей развития физических качеств и состояния здоровья, сравнение своихрезультатов 

выполнения контрольных упражненийс 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 двигательных 

действий и развитию основных физических качеств, контролироватьи 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 физической культурес учётом современных тенденций в системе 

образования и использования спортивно-ориентированных форм, средств и методов обучения. 

Гандбол является эффективным средством физического воспитанияи содействует 

всестороннему физическому, интеллектуальному, нравственномуразвитию обучающихся, укреплению 

здоровья, привлечению обучающихсяк систематическим занятиям физической культурой и спортом, их 

личностномуи профессиональному самоопределению. 

Выполнение сложно координационных, технико-тактических действийв 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. 

 Целью изучение модуля «Гандбол» является формированиеу обучающихсянавыков 

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. 

 Задачамиизучениямодуля«Гандбол»являются: 

всестороннее гармоничное развитие обучающихся, увеличение объёмаих двигательной 

активности; 

укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся, развитие 

основныхфизическихкачеств иповышениефункциональныхвозможностейихорганизма, обеспечение 
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культурыбезопасногоповеденияназанятияхпо гандболу; 

освоение знаний о физической культуре и спорте в целом, истории развития гандбола в 

частности; 

формирование общих представлений о гандболе, о его возможностяхи значении в процессе 

укрепления здоровья, физическом развитии и физической подготовке обучающихся; 

формирование образовательного фундамента, основанного как на знанияхи 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»; 

воспитание положительных качеств личности, норм коллективного взаимодействия и 

сотрудничества в образовательной и соревновательной деятельности; 

развитиеположительноймотивациииустойчивого учебно-познавательногоинтересакпредмету 
«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,развитиеиподдержкаодарённыхдетейвобластиспорта. 

2.1.14.9.2.4. Место и роль модуля «Гандбол». 

Модуль «Гандбол»доступен для освоения всем обучающимся, 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 

(легкая атлетика, гимнастика, спортивные игры). 

Интеграция модуля по гандболу поможет обучающимся в освоении образовательных программв 

рамках внеурочной деятельности, дополнительного образования, деятельности школьныхспортивных 

клубов, подготовке обучающихся к сдаче норм Всероссийского физкультурно- спортивного комплекса 

«Готов к трудуи обороне» (ГТО),участии в спортивных соревнованиях и подготовке юношейк службе в 

Вооруженных Силах Российской Федерации. 

 Модуль«Гандбол»можетбытьреализованвследующихвариантах: 
при самостоятельном планировании учителем физической культуры процесса освоения 

обучающимися учебного материала по гандболу с выбором различных элементов гандбола, с учётом 

возраста и физической подготовленности обучающихся; 

в виде целостного последовательного учебного модуля, 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 работу с 

обучающимися в рамках внеурочной деятельностии (или) за счет посещения обучающимися 

спортивныхсекций, школьных спортивныхклубов,включая использование учебныхмодулей по видам 

спорта (рекомендуемый объём в 10 и 11 классах – по 34 часа). 

 Содержаниемодуля«Гандбол». 

1) Знанияогандболе. 
История развития современного гандбола в мире, в Российской Федерации,в регионе. 

Гандбольные клубы, их история и традиции. Легендарные отечественные гандболисты и тренеры. 

Достижения отечественной сборной команды странына Чемпионатах Европы, мировых первенствах, 

Олимпийских играх. Выдающиеся гандболисты мира. Главные гандбольные организации и федерации 

(международные, российские),осуществляющие управление гандболом, их рольи основные функции. 



260  

Правила соревнований игры в гандбол. Официальный календарь соревнований 
(международных, всероссийских, региональных). 

Понятияихарактеристикатехническихэлементовгандбола,ихназвание иметодика 

выполнения. Характеристика тактики гандбола и ее компонентов. 

Занятия гандболом как средство укрепления здоровья, повышения функциональных 

возможностей основных систем организма и развития физических качеств. 

Правила подборафизическихупражненийдляразвитияфизическихкачествигроковв гандболе. 

Основныесредстваиметодыобучениятехникеитактикеигры «гандбола». 

Комплексы упражнений для развития физических качеств гандболиста. Здоровье формирующие 

факторы и средства. 

Вредные привычки, причины ихвозникновения и пагубное влияниенаорганизм человека и его 

здоровье. 

Требования безопасности при организации занятий гандболом. Характерные травмы 

гандболистов и мероприятия по их предупреждении. 

2) Способысамостоятельнойдеятельности. 

Самостоятельный подбор упражнений, определение их назначениядля развития определённых 

физических качеств и последовательностьих 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». 

Правилаличнойгигиены,требованиякспортивнойодеждеиобувидлязанятийгандболом. 

Правилауходазаспортивныминвентарем иоборудованием. 
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). 

Совершенствование технических приемов и тактических действийпо гандболу, изученных на 

уровне основного общего образования. 

Комплексыупражнений,формирующиедвигательныеуменияинавыкиитехническиедействия 

гандболиста: 

общеподготовительные упражнения (ОРУ, упражнения со снарядами,на снарядах из других 

видов спорта (легкая атлетика, гимнастика); 

специально-подготовительные (имитационные, в том числе прыжковые, упражнения на 

специальных тренажерах, модернизированные спортивные игры (элементы баскетбола, волейбола, 

футбола), проводимые с учетомгандбольнойспециализации, основные(соревновательные упражнения 

(броски мяча, ведение, передачи, бег, игровые упражнения (3х3, 6х5, 6х4 и другие), двусторонниеигры. 

Специально-подготовительные упражнения, развивающие основные качества, необходимые для 

овладения техникой и тактикой игры в гандбол. 

Индивидуальные технические действия: верхний и нижний опорные броски, броски в прыжке, 

передачи мяча, финты, постановка заслонов. 

Перемещения. Бег с изменением направления, с изменением скорости, смена бега спинойвперёд, 

лицом вперёд, челночный, зигзагом, подскоками. 

Ловля мяча, летящего на встречус большой скоростью, при активном сопротивлении. Передача 

мяча по прямой и навесной траекториям полёта,сотскоком от площадки. Ведение мяча с переводом с 

одной руки на другую перед собой и за спиной. 

Бросок хлестомсверхуисбоку,в опорнымположении,сразбегасподскоком.Сверхуисбоку,в 
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опорном положении, с приставным шагом в разбеге. В опорном положении с наклоном туловища 

вправо, влево. Блокированиемяча двумя руками сверхуна месте, в прыжке. Одной рукой сбоку, снизу. 

При параллельномперемещении снападающим (боком, спинойк 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 позиции в воротах 

(сместитьсявперёдв сторону), выбором позициивплощади вратаря(показатьвыходвперёд –остаться на 

месте). 

Тактические действия (индивидуальные, групповые, командные): тактика атаки, тактика 

обороны, тактика игры в неравенстве, тактические действия с учетом игровых амплуа в команде, 

быстрые переключения в действиях – от нападенияк защите и от защиты к нападению. 

Тактические взаимодействия: в парах, тройках, группах. 

Комплексыспециальнойразминкипередсоревнованиями. 

Учебныеигрывгандбол. Участиевсоревновательной деятельности. 

 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: 

чувство патриотизма, ответственности перед Родиной, гордостиза свой край, свою Родину, 

уважение государственных символов (герб, флаг, гимн), готовность к служению Отечеству, его защите 

на примере роли, традицийи развития гандбола в современном обществе, в Российской Федерации, в 

регионе; 

основы саморазвития и самовоспитания через ценности, традиции и идеалыглавных 

гандбольных организаций регионального, всероссийского и мирового уровней, отечественных и 

зарубежных гандбольных клубов; 

основные нормы морали, духовно-нравственной культуры и ценностного отношения к 

физической культуре, как неотъемлемой части общечеловеческой культуры средствами гандбола; 

толерантное осознание и поведение, способность вести диалог с другими людьми, достигать в 

нём взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничатьдля их достижения в учебной, 

тренировочной, досуговой, игровойи соревновательной деятельности, судейской практики на 

принципах 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; 

реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребностив 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 определятьцелии составлять планы в рамкахфизкультурно-спортивной 

деятельности, выбирать успешную стратегию и тактикув различных ситуациях, осуществлять, 

контролировать и корректировать учебную, игровую и соревновательную деятельность по гандболу; 

умение эффективно взаимодействовать и разрешать конфликты в процессе игровой, 

соревновательной деятельности, судейской практики, учитывать позиции других участников 

деятельности; 

умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию и тактику 

поведениявигровой,соревновательнойидосуговойдеятельности,судейскойпрактикесучётом 
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гражданскихинравственныхценностей; 
способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, умение 

ориентироваться в различных источниках информациис 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; 

характеристика роли и основных функций главных гандбольных организацийи 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, вактивном 

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, подборподводящих, подготовительныхиспециальныхупражнений, самоконтролявучебной и 

соревновательной деятельности, применение средств восстановления организма после физической 

нагрузки на занятиях гандболом в учебной и соревновательной деятельности; 

знание и применение основ формирования сбалансированного питания гандболиста; 

составление,подборивыполнениеупражненийсучетомихклассификациидлясоставления 

комплексов,втомчислеиндивидуальных,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; 

знание техники выполнения и демонстрация правильной техникии выполнения упражнениядля 

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; 

выполнение командных атакующих действий и способов атаки и контратакив 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, техники 

выполнения бросков, техники игры вратаря, индивидуальных, групповыхи командных тактических 

действий; 

осуществление соревновательной деятельности в соответствии с правилами игры в гандбол, 
судейской практики; 

определение признаков положительного влияния занятий гандболомна укрепление здоровья, 

устанавливать связь между развитием физических качестви 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; 

использование занятий гандболом для организации индивидуального отдыхаи досуга, 

укрепления собственного здоровья, повышения уровня физических кондиций; 

проведение тестирования уровня физической подготовленности гандболистов, характеристика 

основных показателей развития физических качеств и состояния здоровья, сравнение своихрезультатов 

выполнения контрольных упражненийс эталонными результатами; 

ведение дневника по физкультурной деятельности, включая оформление планов проведения 

самостоятельныхзанятийсфизическимиупражнениямиразнойфункциональнойнаправленностью, 
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данные контроля динамики индивидуального физического развития и физической подготовленности; 
способность проводить самостоятельные занятия по гандболупо 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 «Дзюдо», модуль по дзюдо, дзюдо) на уровне среднегообщего 

образования разработан с целью оказания методической помощи учителю физическойкультуры в 

создании рабочей программы по учебному предмету «Физическая культура» с учетом современных 

тенденций в системе образования и использования спортивно-ориентированных форм, средств и 

методов обучения по различным видам спорта. 

Дзюдо является системой, которая включает многообразие двигательных действий с 

использованием в учебном процессе всего арсенала физических упражнений различной 

направленности. Занятия дзюдо учат самоконтролю 

и дисциплине, взаимопониманию и взаимодействию, ответственности, достижению целей и 

взаимовыручке, развивают коммуникативные навыки и умение владеть собой в стрессовых ситуациях, 

а также содействуют духовному развитию. 

Ксовременнымспортивнымдисциплинамдзюдоотносятсявключенные 

во Всероссийский реестр видов спорта: весовые категории (с номером-кодом, обозначающим 

пол и возрастную категорию занимающихся), КАТА, КАТА-группа. 

 Цельюизучениямодуля«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 

спортивных дисциплин дзюдо. 

 Задачамиизучениямодуля«Дзюдо»являются: 

всестороннеегармоничноеразвитиеобучающихся, увеличение объема 
их двигательной активности; 

укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся, развитие 

основныхфизическихкачествиповышениефункциональныхвозможностейихорганизма,обеспечение 

культуры безопасного поведения на занятиях по дзюдо; 

формированиеобщихпредставленийо дзюдо,его истории развития, возможностяхи значении в 

процессе укрепления здоровья, физическом развитии 

ифизическойподготовкеобучающихся; 
формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта физическими 

упражнениями, имеющими общеразвивающую и корригирующую направленность, техническими и 

тактическими действиями дзюдо; 

формирование общей культуры развития личности обучающегося средствами дзюдо, в том 

числе для самореализации и самоопределения; 

воспитание положительных качеств личности, норм коллективного 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 спортомсредствамидзюдо; 

популяризация дзюдо среди подрастающего поколения, привлечение обучающихся, 

проявляющих повышенный интерес и способности к занятиям дзюдо, в школьные спортивные клубы, 

секции, к участию в соревнованиях; 

выявление,развитиеиподдержкаодаренныхдетейвобластиспорта. 
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 Местоирольмодуля«Дзюдо». 

Модуль«Дзюдо»доступендляосвоениявсемобучающимся,независимо 

от уровня их физического развития и гендерных особенностей и расширяет спектр 

физкультурно-спортивных направлений в общеобразовательных организациях. 

Специфика модуля по дзюдо сочетается практически со всеми базовыми видами спорта (легкая 

атлетика, гимнастика, спортивные игры). 

Интеграция модуля по дзюдо 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 

«Готовктруду 

иобороне», участиивспортивныхсоревнованияхиподготовкеюношей к 

службе в Вооруженных Силах Российской Федерации. 

 Модуль«Дзюдо»можетбытьреализованвследующихвариантах: 
при самостоятельном планировании учителем физической культуры процесса освоения 

обучающимися учебного материала по дзюдо с выбором различных элементов дзюдо, с учетом 

возраста и физической подготовленности обучающихся 

(ссоответствующейдозировкойиинтенсивностью); 

ввидецелостногопоследовательногоучебногомодуля,изучаемого 

за счет части учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений из 

перечня, предлагаемого образовательной организацией, включающей, в частности, учебные модули по 

выборуобучающихся, родителей(законныхпредставителей) несовершеннолетнихобучающихся, в том 

числе предусматривающие удовлетворение различных интересов обучающихся 

(приорганизациии проведении уроков физической культуры с3-хчасовой недельной нагрузкой 

рекомендуемый объем в 10 и 11 классах – по 34 часа); 

в виде дополнительных часов, выделяемых на спортивно-оздоровительную работу с 

обучающимися в рамках внеурочной деятельности и (или) за счет посещения обучающимися 

спортивныхсекций, школьныхспортивныхклубов,включая использование учебныхмодулей по видам 

спорта (рекомендуемый объем 

в 10 и 11 классах – по 34 часа). 

2.1.14.9.3.6.Содержаниемодуля«Дзюдо». 

1) Знанияодзюдо. 

Историяисовременноеразвитиедзюдо. 

Рольиосновныефункцииорганизаций,осуществляющихуправлениедзюдо в 

мире, в стране. 

Историяразвитиядзюдовмире. 
КаноДзигоро–основательдзюдо.Трансформациядзю-дзюцувдзю-до,создание(1882г.)и развитие 

школы Кодокан дзюдо. Основы философии дзюдо. 

Принцип«Взаимногопроцветания»,сформулированныйКаноДзигоро, 
его использование в дзюдо и в современной жизни. 

Основыфилософиидзюдо.Принцип«Наиболееэффективногоиспользованияэнергии»,сформулированн

ый Кано Дзигоро, и его использование в дзюдо 

ивсовременнойжизни.Правилаповедениядзюдоиставзалеизаегопределами. 

ОсновыисторииразвитиядзюдовРоссии.ВасилийОщепков–деятельность 

по развитию дзюдо в России. Этапы развитиядзюдо в СССР и в России. Известные советские и 

российские спортсмены-дзюдоисты. 

Современноепредставлениеодзюдо(основныепонятия). 

Официальный календарь соревнований по дзюдо (международных, всероссийских, 

региональных). 

Требованиябезопасностиприорганизациизанятийдзюдо. 

Занятиядзюдокаксредствоукрепленияздоровья,повышения функциональных возможностей 

основных систем организма и развития физических качеств. 

Терминологиядзюдо. 

Правиласоревнованийподзюдо. Весовыекатегории. 
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Элементыдзюдокакчастьфизическойкультуры человека. 

Правилаподборафизическихупражненийдлясоставлениякомплекса на 

гибкость и расслабление мышц. 

Влияниеэлементовдзюдонателосложениеивоспитаниеволевыхкачеств. 

2) Способысамостоятельнойдеятельности. 

Организацияипроведениесамостоятельныхзанятийсэлементамидзюдо. Правила 

поведения при посещении соревнований по дзюдо. 

Организация и проведение самостоятельных занятий по дзюдо. 

Составлениеплановисамостоятельныезанятиясэлементамидзюдо. 

Способы самостоятельного освоения двигательных действий, подбор подводящих, 

подготовительных и специальных упражнений. 

Самоконтрольи его рольвучебнойисоревновательной деятельности. 
Внешниепризнакиутомления,восстановлениеорганизмапослефизическойнагрузки. 

Правила личной гигиены, требования к спортивной форме для занятий. 

Классификацияфизическихупражнений. 

Вредныепривычки, причиныихвозникновенияипагубное влияние 
наорганизмчеловекаиегоздоровье.Основыпрофилактикивредныхпривычек с 

использованием физических упражнений и соблюдением режима дня. 

Оценкаэффективностизанятийсэлементамидзюдо. 

Тестированиеуровняфизическойитехническойподготовленностивдзюдо. 

3) Физическоесовершенствование. 

Физкультурно-оздоровительнаядеятельностьсэлементамидзюдо. 

Комплексы упражнений для развития физических качеств (сила, быстрота, ловкость, 

выносливость, гибкость) с учетом гендерных особенностей. 

Спортивно-оздоровительная деятельность. 

Специально-подготовительныеупражнениядзюдо. 

10 класс. 

Совершенствованиетехникиранееизученныхупражнений. 

Специально-подготовительные упражнения комплексного воздействия – освобождение 

захваченной ноги Тори при выполнении удержания; уход с удержания разными способами; выведение 

партнера из равновесия в движении; освобождение от заданного захвата. 

Упражнениянаборцовскоммостуизположениялежанаспине,упражнения в 

упоре головой и руками в татами. Переход из упора головой в татами 

наборцовскиймост(перекидка),переходсборцовскогомоставупорголовой в 

татами (забеганием). 

11 класс. 

Совершенствованиетехникиранееизученныхупражнений. 
Специально-подготовительныеупражнениякомплексноговоздействия–освобождениеот захвата 

партнера за обусловленное время; подвороты на бросок 

безотрывапартнера;учебныепоединкивпартерепоупрощеннымправилам с 

увеличением продолжительности, уменьшением продолжительности. 

Основытехникидзюдо. 

10 класс. 

Сковывающиедействия:повторениеранееизученных удержаний. 

Освобождениеотсковывающихдействий:повторениеранееизученныхспособов. Болевые 

приемы. Повторение ранее изученных приемов и уходы от них. 

Комбинации в стойке: ДЭ-АШИ-БАРАИ – боковая подсечка под выставленную ногу – ХАРАИ- 

ГОШИ – подхват под две ноги. 

Контрприемывстойке: 
КОШИ-ГУРУМА – бросок через бедро с захватом шеи – ТАНИ-ОТОШИ – задняя подножка на 

пятке (седом); 

ТАИ-ОТОШИ–передняяподножка–КО-СОТО-ГАКЭ–зацепснаружиголенью. Техника в 

стойке: повторение ранее изученных приемов. 
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ногой. 

Связкистойка-партер: 

ТАИ-ОТОШИ–передняяподножка–ДЗЮДЗИ-ГАТАМЭ–рычаглоктячерез бедро; 

ХИЗА-ГУРУМА–подсечкавколено–УДЭ-ХИШИГЭ-АШИ-ГАТАМЭ–рычаглоктявнутрь 

 

11 класс. 

Сковывающиедействия:повторениеранееизученныхудержаний. 

Освобождениеотсковывающихдействий:повторениеранееизученныхспособов. Болевые 

приемы: повторение ранее изученных, варианты уходов. 

Комбинациивстойке: 

ХИЗА-ГУРУМА–подсечкав колено –ОКУРИ-АШИ-БАРАИ–боковаяподсечкав темпшагов; 

О-УЧИ-ГАРИ – зацепизнутри разноименной ногой –ОКУРИ-АШИ-БАРАИ – боковая подсечка 

в темп шагов. 

Техника в стойке: повторение ранее изученных приемов, составление комбинаций из известных 

бросков. 

Контрприемывстойке: 
О-УЧИ-ГАРИ – зацеп изнутри разноименной ногой – КОСОТО-ГАРИ – задняя подсечка; КО-

УЧИ-ГАРИ – подсечка изнутри – ДЭ-АШИ-БАРАИ – боковая подсечка под выставленную ногу. 

Комбинации в партере: КАТА-ГАТАМЭ – удержания с фиксацией плеча головой– ДЗЮДЗИ-

ГАТАМЭ – рычаг локтя через бедро. 

Контр-приемы в партере: ЕКО-ШИХО-ГАТАМЭ – удержание поперек – УДЭ-ХИШИГЭ-АШИ- 
ГАТАМЭ – рычаг локтя внутрь ногой. 

Основытактики. 

10 класс. 

Совершенствованиеранееизученныхупражнений. 

Тактическаязадачавучебномпоединкепоупрощеннымправилам:провестибросокили удержание в 

начале или конце поединка, отыграть оценку, опережать 

ватакующихдействиях. 

Реализациятактическихустановок:комбинироватьинавязыватьудобные 

длясебявзаиморасположения,дистанции,захваты,направлениядвижения,интенсивность действий в 

поединке по упрощенным правилам; 

выбиратьмоментдляиспользованияатакующегодействия; 

рационально использовать площадь татами; 

использоватьпоединкипоупрощеннымправиламсразнымиспарринг-партнерамидля формирования 

тактики ведения поединка. 

11 класс. 

Совершенствованиеранееизученныхупражнений. 

Тактикаучастиявсоревнованиях:применениеизученнойтехникии тактики 

в условиях поединков по упрощенным правилам, распределение сил на все поединки, 

подготовка к поединку – разминка, эмоциональная настройка. 

Структура поединка. Целостное представление о поединке. Ведение частей поединка по 

упрощенным правилам с разными тактическими задачами: контратака, защита, комбинированное 

использование тактики (приоритет отдается атакующей тактике ведения поединка). 

Поединки стактической задачей по упрощенным правилам: совершенствованиевзаимодействия 

с соперником в противоборстве: предвидеть действия и разгадывать намерения соперника; 

переигрывать соперника 

вэпизодахпоединка;маскироватьсвои действия. 
 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 
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и ведущих российских 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 традиций 

иразвитиядзюдовсовременномобществе; 

готовностьксаморазвитию,самостоятельностиисамоопределению; 

наличие мотивации к обучению и личностному развитию. 

 При изучении модуля «Дзюдо» на уровне среднего общего образования у 

обучающихся будут сформированы следующие метапредметные результаты: 

способностьопределятьцелидеятельности,задаватьпараметрыикритерии их 
достижения; 

способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, 

применению различных методов познания; 

овладениевидамидеятельностипополучениюновогознания, 

егоинтерпретации,преобразованиюиприменениювразличныхучебныхситуациях, в 

том числе при создании учебных и социальных проектов; 

умениеставитьиформулироватьсобственныезадачивобразовательнойдеятельностии жизненных 

ситуациях; 

анализироватьполученныевходерешениязадачирезультаты,критическиоцениватьих достоверность, 

прогнозировать изменение в новых условиях; 

умениеинтегрироватьзнанияизразныхпредметныхобластей; 

способностьставитьпроблемыизадачи,допускающиеальтернативныерешения; 

овладение навыками получения информации из источников разных типов, умение 

самостоятельно осуществлять поиск, анализ, систематизацию 

иинтерпретациюинформацииразличныхвидовиформпредставления; 
умениеосуществлятькоммуникациивовсехсферахжизни,аргументировановестидиалог, смягчать 

конфликтные ситуации; 

способностьсамостоятельноосуществлятьпознавательнуюдеятельность,выявлятьпроблемы, ставить 

и формулировать собственные задачи 

вобразовательнойдеятельностиижизненныхситуациях; 

умениесамостоятельносоставлятьпланрешенияпроблемысучетомимеющихсяресурсов, собственных 

возможностей и предпочтений; 

способностьделатьосознанныйвыбор,аргументироватьего,братьответственностьзарешение; умение 

оценивать приобретенный опыт; 

сформированностьсамосознания,включающегоспособностьпониматьсвоеэмоциональноесостояние, 

видеть направления развития собственной эмоциональной сферы, быть уверенным в себе; 

сформированность саморегулирования, включающего самоконтроль, умение принимать 

ответственность за свое поведение, способность адаптироваться 

кэмоциональнымизменениямипроявлятьгибкость,бытьоткрытымновому; 

сформированностьсоциальныхнавыков,включающихспособностьвыстраиватьотношенияс другими 

людьми, заботиться, проявлять интерес 

иразрешатьконфликты; 
способность принимать мотивы и аргументы других людей при анализе результатов 

деятельности; 

способностьпризнаватьсвоеправоиправодругихлюдейнаошибки. 

 Приизучениимодуля«Дзюдо»науровнесреднегообщегообразованияу 

обучающихся будут сформированы следующие предметные результаты: 

способностьопределятьвлияниеэлементовдзюдонаукреплениездоровья,профилактику вредных 

привычек; 

знание способов контроля и оценки физического развития и физической подготовленности; 

знаниеправилиспособовпланированиясистемыиндивидуальныхзанятийфизическими 

упражнениямиобщей,прикладнойиоздоровительнойнаправленностисиспользованиемэлементов дзюдо; 
умениехарактеризоватьиндивидуальныеособенностифизического 
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ипсихического развития; 

умениеобъяснятьособенностиосновныхформорганизациизанятий 

сэлементами дзюдо,определятьихцелевоеназначениеизнатьособенностипроведения; 

умениесоставлять и выполнять индивидуально-ориентированныекомплексы оздоровительной 

направленности на основе элементов дзюдо; 

умениевыполнятьтехническиеитактическиедействиядзюдо,демонстрироватьэлементыдзюдо 

перед группой, применять изученные приемы 

впротивоборстве; 
умение практически использовать приемы мышечной релаксации в процессе самостоятельных 

занятий; 

умение составлять и проводить комплексы физических упражнений различной 

направленностис элементами дзюдо; 

умениеопределятьуровеньиндивидуальногофизическогоразвития и 

физической подготовленности; 

умение проводить мероприятия по профилактике травматизма во время занятий физическими 

упражнениями с элементами дзюдо; 

владение техникой выполнения тестовых испытаний Всероссийского физкультурно- 

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»; 

умение самостоятельно организовывать и осуществлять физкультурную деятельность с 

элементами дзюдо для проведения индивидуальных физкультурных занятий; 

умение проводить мероприятия по коррекции индивидуальных показателей здоровья, 

умственной и физической работоспособности, физического развития 

ифизическихкачествпопоказателяммониторинга; 

умениевыполнятьтехническиеприемыитактическиедействиядзюдо; 

способность выполнять требования испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно- 
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»; 

умениеосуществлятьсудействовсоревнованияхподзюдо; 

умение составлять и выполнять комплексы специальной физической подготовки с элементами 

дзюдо.»; 

 Модуль«Хоккей». 

 Пояснительнаязапискамодуля«Хоккей». 
Модуль «Хоккей» (далее – модуль по хоккею, хоккей) на уровне среднего общего образования 

разработан сцельюоказанияметодической помощи учителю физической культуры в создании рабочей 

программы по физической культурес учётом современных тенденций в системе образования и 

использования спортивно-ориентированных форм, средств и методов обученияпо различным видам 

спорта. 

Хоккей является эффективным средством физического воспитанияи содействуетвсестороннему 

физическому, интеллектуальному, нравственномуразвитию обучающихся, укреплению здоровья, 

привлечению обучающихсяк систематическим занятиям физической культурой и спортом, их 

личностномуи профессиональному самоопределению. 

Выполнение сложнокоординационных, технико-тактических действийв 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) в 

сочетании с волевыми качествами (смелость, решительность, инициатива, трудолюбие, настойчивостьи 

целеустремленность, способность управлять своими эмоциями). 

 Целью изучения модуля «Хоккей» является формированиеуобучающихся 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: 

всестороннеегармоничноеразвитиеобучающихся,увеличениеобъёмаихдвигательной 
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активности; 
укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся, воспитание 

основныхфизическихкачествиповышениефункциональныхвозможностейихорганизма, обеспечение 

культуры безопасного поведения на занятиях по хоккею; 

освоениезнанийофизическойкультуреиспортевцелом,историиразвитиявидаспорта 

«хоккей»вчастности; 

формирование общих представлений о виде спорта «хоккей»,о его возможностях и значении в 

процессе укрепления здоровья, физическом развитии и физической подготовке обучающихся; 

формирование образовательного фундамента, основанного как на знанияхи 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»; 

воспитание положительных качеств личности, норм коллективного взаимодействия и 

сотрудничества в образовательной и соревновательной деятельности; 

развитиеположительноймотивациииустойчивого учебно-познавательногоинтересакпредмету 

«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,развитиеиподдержкаодарённыхдетейвобластиспорта. 

2.1.14.9.4.4. Место и роль модуля «Хоккей». 

Модуль «Хоккей» доступен для освоения всем обучающимся, независимоот уровня их 

физического развития и гендерных особенностей, и расширяет спектр физкультурно-спортивных 

направлений в общеобразовательных организациях. 

Интеграциямодуля по хоккею поможетобучающимся восвоении содержательныхкомпонентов 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, 

подготовкеобучающихся к сдаче норм Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готовк 

трудуи обороне»(ГТО)и подготовке юношей к службе в ВооруженныхСилахРоссийскойФедерации и 

участии в спортивных соревнованиях. 

 Модуль«Хоккей»можетбытьреализованвследующихвариантах: 
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; 

в виде целостного последовательного учебного модуля, 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 работу с 

обучающимися в рамках внеурочной деятельности и (или) за счет посещения обучающимися 

спортивныхсекций, школьныхспортивныхклубов,включая использование учебныхмодулей по видам 

спорта (рекомендуемый объемв 10 – 11 классах – по 34 часа). 

 Содержаниемодуля«Хоккей». 

1) Знанияохоккее. 
История развития современного хоккея в мире, в Российской Федерации,в регионе. 

Хоккейныеклубы, ихисторияитрадиции. Легендарныеотечественныехоккеистыитренеры. 
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Достижения отечественной сборной команды страны на чемпионатах мира, Европы, 
Олимпийских играх. 

Залславыотечественногохоккея.Выдающиесяхоккеисты мира. 

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 хоккеяи ее компонентов. 

Занятия хоккеем как средство укрепления здоровья, повышения функциональныхвозможностей 

основных систем организма и воспитания различных физических качеств. Правила подборафизических 

упражнений хоккеиста. 

Комплексыупражнений для воспитания физическихкачеств хоккеиста. Здоровьеформирующие 
факторы и средства. 

Требования безопасности при организации занятий хоккеем. Характерные травмы хоккеистов и 

мероприятия по их предупреждению. 

2) Способысамостоятельнойдеятельности. 

Правила безопасного, правомерного поведения во время соревнованийпо 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,асоциальногоисозависимогоповедения. 

Противодействиедопингувспортеиборьбасним. 

Тестированиеуровняфизическойподготовленностивхоккее. 

3) Физическоесовершенствование. 
Комплексы упражнений для воспитания физических качеств (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); 

специально-подготовительных (имитационные, в том числе прыжковые, упражнения на 

специальных тренажерах, модернизированные спортивные игры (элементы баскетбола, гандбола, 

футбола, флорбола), проводимые с учетом хоккейной специализации, основные (соревновательные 

упражнения (броски шайб, ведение, передачи, бег на коньках, силовые единоборства, игровые 

упражнения(3х0, 3х1, 3х2, 3х3, 2х3, 5х0, 5х3, 5х4 и другие), двусторонние игры. 

Комплексыспециальнойразминкипередсоревнованиями. 
Индивидуальные технические действия передвиженияна коньках: бег скользящими,короткими, 

скрестными шагами, спиной вперед, повороты скрестными шагами, переступанием, не отрываяконьков 

ото льда, толчком одной ноги, прыжком, торможение и остановки с поворотом на 90 градусов на двух 

ногах, на одной, «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, приёми 

остановки, обводка, финты, отбор, вбрасывание. 
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Техническиедействиявратаря:основнаястойка,передвижение,ловляиотбиваниешайбы. 
Тактические действия (индивидуальные и групповые): тактика атаки, тактика обороны, тактика 

игры в равных составах, тактика при вбрасывании, тактические действия с учетом игровых амплуа в 

команде, быстрые переключения в действиях – от нападения к защите и от защиты к нападению. 

Тактические взаимодействия:в парах, тройках, группах. 

Учебныеигрыв хоккей.Участиевсоревновательной деятельности. 

 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: 

проявление чувства патриотизма, ответственности перед Родиной, гордостиза свой край, свою 

Родину, уважениегосударственныхсимволов(герб,флаг,гимн), готовностькслужениюОтечеству,его 

защите на примере роли, традиций и развития хоккея в современном обществе, в Российской 

Федерации, в регионе; 

сформированность основ саморазвития и самовоспитания через ценности, традиции и 

идеалыглавных хоккейных организаций регионального, всероссийского и мирового уровней, 

отечественных и зарубежных хоккейных клубов; 

сформированность основных норм морали, духовно-нравственной культурыиценностного 

отношения к физической культуре, как неотъемлемой части общечеловеческой культуры средствами 

хоккея; 

сформированность толерантного сознания и поведения, способность вести диалог с другими 

людьми, достигать в нём взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать 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, творческойи ответственной деятельности средствами хоккея; 

готовность косознанномувыборубудущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов средствами хоккея как условие успешной профессиональной, спортивной и 

общественной деятельности; 

реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребностив физическом 

самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью, неприятие вредных 

привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков, умение оказывать первую помощь. 

 При изучении модуля «Хоккей» на уровне среднего общего образования у 

обучающихся будут сформированы следующие метапредметные результаты: 

умение самостоятельно определятьцелии составлять планы в рамкахфизкультурно-спортивной 

деятельности, выбирать успешную стратегию и тактикув различных ситуациях, осуществлять, 

контролировать и корректировать учебную, игровую и соревновательную деятельность по хоккею; 

умение эффективно взаимодействовать и разрешать конфликты в процессе игровой, 

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 информациис соблюдением правовых и этических норм, 

норм информационной безопасности; 

 При изучении модуля «Хоккей» на уровне среднего общего образования у 

обучающихся будут сформированы следующие предметные результаты: 

знаниеисторииразвитиясовременного хоккея,традицийклубного хоккейногодвижениявмире, в 

Российской Федерации, врегионе, легендарныхотечественныхизарубежныххоккеистовитренеров, 

принесших славу российскому и мировому хоккею; 

способность характеризовать роль и основные функции главных хоккейных организаций и 
федераций (международные, российские), осуществляющих управление хоккеем; 
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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; 

знаниеиприменениеосновформированиясбалансированногопитанияхоккеиста; 

составление, подбор и выполнение упражнений с учетом их классификациидля составления 
комплексов, в том числе индивидуальных, различной направленности; 

использование правил подбора физических упражнений для развития физических качеств 

хоккеиста, специально-подготовительных упражнений, формирующих двигательные умения и навыки 

технических и тактических действий хоккеиста, определение их эффективность; 

знание техники выполнения и демонстрация правильной техникии выполнения упражнениядля 

воспитания физических качеств, умение выявлятьи устранять ошибки при выполнении упражнений; 

знание классификации техники и тактики игры в хоккей, техническихи тактических элементов 

хоккея, применение и владение техническими 

итактическимиэлементамив игровыхзаданияхи соревнованиях; 

выполнение командных атакующих действий и способов атаки и контратакив хоккее, 

тактических комбинаций при различных игровых ситуациях; 

выявление ошибок в технике выполнения упражнений, формирующих двигательные умения и 

навыки технических и тактических действий хоккеиста; 

демонстрация совершенствования техники передвижения на коньках, техники владения 

клюшкой и шайбой, техники игры вратаря, индивидуальных, групповыхи командных тактических 

действий; 

осуществлениесоревновательнойдеятельностивсоответствиисправиламивидаспорта 

«хоккей»,судейской практики; 

определение признаков положительного влияния занятий хоккеемна укрепление здоровья, 
устанавливать связь между развитием физических качестви основных систем организма; 

соблюдение требований безопасности при организации занятий хоккеем, знание правилоказания 

первой помощи при травмах и ушибах во время занятий физическими упражнениями, и хоккеем в 

частности; 

использованиезанятийхоккеемдляорганизации индивидуальногоотдыхаидосуга, укрепления 

собственного здоровья, повышения уровня физических кондиций; 

проведение тестирования уровня физической подготовленности хоккеистов, характеристика 

основных показателей развития физических качеств и состояния здоровья, сравнение своихрезультатов 

выполнения контрольных упражненийс 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 

действийивоспитаниюосновныхфизическихкачеств, контролироватьианализироватьэффективность 

этих занятий; 

знание и применение способов и методов профилактики пагубных привычек, асоциального и 

созависимого поведения, знание антидопинговых правил. 

 Модуль«Футбол». 

 Пояснительнаязапискамодуля«Футбол». 
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Учебный модуль «Футбол» (далее – модуль по футболу, футбол) на уровне среднего общего 

образования разработан с целью оказания методической помощи учителю физической культуры в 

создании рабочей программы по физической культуре с учётом современных тенденций в системе 

образованияи использования спортивно-ориентированных форм, средств и методов обученияпо 

различным видов спорта. 

Футбол является эффективным средством физического воспитания, содействует всестороннему 

физическому, интеллектуальному, нравственному развитию обучающихся, укреплению здоровья, 

привлечению обучающихсяк систематическим занятиям физической культурой и спортом, их 

личностномуи профессиональному самоопределению. 

Футбол позволяетобучающимся пониматьпринципывзаимовыручки, проявлятьволю, терпение 

иразвиватьчувствоответственности. Впроцессеигрыформируетсякомандныйдух, познаютсяосновы 

взаимодействиядругсдругом.Футбол –команднаяигра,вкоторойкаждомучленукомандынадоуметь 

выстраивать отношения с другими игроками. Психологический климат в команде играет 

определяющую роль и оказывает серьезное влияние на результат. Футбол дает 

возможностьвыработатькоммуникативныенавыки,развитьчувствосплочённостиижелание 

находитьобщийязыкс партнером, а также решать конфликтныеситуации. 

Систематические занятия футболом оказывают на организм обучающихся всестороннеевлияние: 

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,так и для девочек, повышает умственную 

работоспособность, снижает заболеваемость и утомление у обучающихся, возникающее в ходеучебных 

занятий. 

 Целями изучения модуля «Футбол» являются: формированиеу обучающихся 

навыков общечеловеческой культуры и социального самоопределения, устойчивой мотивации к 

сохранению и укреплению собственного здоровья, ведению здорового образа жизни через занятия 

физической культуройи спортом с использованием средств вида спорта «футбол». 

 Задачамиизучениямодуля«Футбол»являются: 

всестороннее гармоничное развитие детей, увеличение объёмаих двигательной активности; 

формированиеобщихпредставленийовидеспорта«футбол»,еговозможностяхизначениив 

процессе укрепления здоровья, физическом развитиии физической подготовке 

обучающихся;развитиеосновныхфизическихкачеств и повышение 

функциональныхвозможностейорганизма 

обучающихся, укрепление их физического, нравственного, психологического и социального здоровья, 
обеспечение культуры безопасного поведения средствами футбола; 

ознакомление и обучение физическим упражнениям общеразвивающейи корригирующей 

направленности посредством освоения технических действийв футболе; 

ознакомление и освоение знаний об истории и развитии футбола, основных понятиях и 

современных представлениях о футболе, его возможностях и значенияхв 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 занятийпо 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 школьные спортивные 

клубы, футбольные секции и к участиювсоревнованиях; 

выявление,развитиеиподдержкаодарённыхдетейвобластиспорта. 

2.1.14.9.5.4. Место и роль модуля «Футбол». 

Модуль «Футбол» доступен для освоения всем обучающимся, независимоот уровня их 

физическогоразвитияигендерныхособенностей,ирасширяетспектрфизкультурно-спортивных 
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направлений в общеобразовательных организациях.Расширяет и дополняет компетенцииобучающихся, 

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 обучающимся в освоении содержательных 

компонентов и модулей по легкой атлетике, подвижными 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 «Готов к труду и обороне» (ГТО) и участиюв спортивных 

мероприятиях. 

 Модуль«Футбол»можетбытьреализованвследующихвариантах: 
при самостоятельном планировании учителем физической культуры процесса освоения 

обучающимися учебного материала по футболу с выбором различных элементов футбола, с учётом 

возраста и физической подготовленности обучающихся (с соответствующей дозировкой и 

интенсивностью); 

в виде целостного последовательного учебного модуля, 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 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. 

Организацияипроведениесоревнованийпофутболу.Правилаигрывфутбол,рольи обязанности 

судейской бригады. 

Основные направления развития спортивного менеджмента и маркетингав футболе. Структура 

управления в профессиональных футбольных клубах, направления деятельности. 

Средстваобщейиспециальнойфизическойподготовки,применяемыепризанятияхфутболом. 
Правила по технике безопасности во время занятий и соревнованийпо 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. 

Профилактикапагубныхпривычек,асоциальногоповедения.Антидопинговоеповедение. 

2) Способысамостоятельнойдеятельности. 

Организация, проведение самостоятельных занятий по футболу и занятийна развитие 

физических качеств футболиста. Правила безопасности во время самостоятельных занятий футболом. 

Комплексыупражненийобщеразвивающей,подготовительнойиспециальнойнаправленности. 
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. 

Средствавосстановленияпослефизическихнагрузокназанятияхфутболомисоревновательной 

деятельности. 

Системыпроведенияисудействосоревнованийпофутболу. 
Технологии предупреждения и нивелирования конфликтных ситуацииво время занятий 

футболом, решения спорных и проблемных ситуаций. 
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Причины возникновенияошибок при выполнении технических приёмови способы их 
устранения. Основы анализасобственной игры и игры команды соперников. 

Тестированиеуровняфизическойитехническойподготовленностивфутболе. 

3) Физическоесовершенствование. 

Комплексы специальных упражнений для развития физических качеств (ловкости, гибкости, 

силы, выносливости, быстроты и скоростных способностей)и упражнения на частоту движений ног. 

Индивидуальныетехническиедействиясмячом: 
ведение мяча ногой различными способами – с изменением скоростии 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, среднейчастью 

подъема и внешней частью подъема; 

ударпомячуголовой–серединойлба; 

обманныедвижения(«финты»)–«остановка»мячаногой,«уход»выпадом,«уход»всторону, 

«уход»спереносомногичерезмяч,«удар»помячуногой; 

отбор мяча – выбиванием, перехватом. 

Вбрасываниемяча. 

Игровыекомбинации и упражнения в парах, тройках, группах и тактические действия (в 

процессе учебной игры и (или) соревновательной деятельности). Играв футбол по упрощенным 

правилам. 

Учебныеигры,участиев фестиваляхи соревнованияхпо футболу. 

Тестовые упражнения по физической и технической подготовленности обучающихся в футболе. 

2.1.14.9.5.7.Содержаниемодуля«Футбол»направленонадостижениеобучающимися 

личностных,метапредметныхипредметныхрезультатовобучения. 
 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, 

уважение государственныхсимволов(герб, флаг,гимн),готовностькслужению Отечеству, егозащите на 

примере роли, традиций и развития футболав 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; 

сформированность основных норм морали, духовно-нравственной культурыи ценностного 

отношения к физической культуре, как неотъемлемой части общечеловеческой культуры средствами 

футбола; 

сформированность толерантного сознания и поведения, способность вести диалог с другими 

людьми, достигать в нёмвзаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать 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 иответственной деятельности средствами футбола; 

осознанныйвыборбудущейпрофессииивозможностейреализациисобственныхжизненных 

планов средствами футбола как условие успешной профессиональной, спортивной и общественной 

деятельности; 

реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребностив физическом 

самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью, неприятие вредных 

привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

умениеоказывать первуюпомощьпритравмахиповреждениях. 

 При изучении модуля «Футбол» на уровне среднего общего образования у 

обучающихся будут сформированы следующие метапредметные результаты: 

умение самостоятельноопределять цели исоставлятьпланыв рамках физкультурно-спортивной 
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деятельности,выбиратьуспешнуюстратегиюитактикувразличныхситуациях; 

осуществлять, контролировать и корректировать учебную, игровуюи соревновательную 

деятельность по футболу; 

умение эффективно взаимодействовать и разрешать конфликты в процессе игровой, 

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 информациис 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; 

умение различать, понимать системы и структуры проведения соревнованийи 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 способовсамостоятельногоосвоениядвигательныхдействий,подбораупражнений 

для развития основных физических качеств, контролировать и анализировать эффективность этих 

занятий; 

умение применять способы самоконтроля в учебной, 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 способовсамостоятельногоосвоениядвигательныхдействий,подбораупражнений 

для развития специальных физических качеств футболиста; 

знаниеосновныхнаправленийспортивного менеджмента имаркетингавфутболе, 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; 

умение характеризовать и демонстрировать средства общей и специальной физической 

подготовки, применять их в образовательной и тренировочной деятельности при занятиях футболом; 

способность характеризовать и демонстрировать комплексы упражнений, формирующие 

двигательные умения и навыки тактических приемов футболистаи тактики футбола; 

способность демонстрировать технику ударов по мячу ногой, удар по мячу головой, остановку 

мяча, ведения мяча в различных сочетаниях приемов техники передвижения с техникой владения 

мячом, различныхобманных движений («финты»), отбораи вбрасывания мяча, применение изученных 

технических действий в учебной, игровой, досуговой и соревновательной деятельности; 
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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 в судейской практике иигре; 

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; 

знание и соблюдение правил техники безопасности во время занятийи соревнований по 

футболу; 

знание причин возникновения травм и умение оказывать первую помощьпри травмах и 

повреждениях во время занятий футболом; 

знание и соблюдение гигиенических основ образовательной, тренировочнойи досуговой 

двигательной деятельности, основ организации здорового образа жизни средствами футбола; 

владение и применение способов самоконтроля в учебной, тренировочнойи 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 методической помощи учителю физической культуры в 

создании рабочей программы по физической культуре с учётом современных тенденций в системе 

образованияи 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, всестороннему 

совершенствованию их двигательных способностей, укреплению здоровья, воспитанию устойчивого 

интереса и положительного эмоционально-ценностного отношения к физкультурно-оздоровительной и 

спортивнойдеятельности,формированиюнавыковкультуры здоровогообраза жизни,способствующих 

успешной социализации в жизни. 

 Целью изучение модуля «Фитнес-аэробика» является формированиеуобучающихся 

устойчивой мотивации к сохранению и укреплению собственного здоровья и самоопределения с 

использованием средств фитнес-аэробики. 

 Задачамиизучениямодуля«Фитнес-аэробика»являются: 
всестороннее гармоничное развитие подростков, увеличение объёмаих двигательной активности; 

укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся, развитие 

основныхфизическихкачествиповышениефункциональныхвозможностейихорганизма,обеспечение 

культуры безопасного поведения на занятиях по фитнес-аэробике; 

освоение знаний о физической культуре и спорте в целом, истории развития фитнес-аэробики в 

частности; 

формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта физическими 

упражнениями с общеразвивающей и корригирующей направленностью, техническими действиями и 

приемами различных видов фитнес-аэробики; 

формирование образовательного фундамента, основанного на знанияхи умениях в области 

физической культуры и спорта и соответствующем культурном уровне развития личности 

обучающегося, создающем необходимые предпосылкидля его самореализации; 

воспитаниеположительныхкачествличности,нормколлективноговзаимодействияи 
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сотрудничествавобразовательнойисоревновательнойдеятельности; 
укрепление и сохранение здоровья, совершенствованиетелосложенияивоспитаниегармонично 

развитой личности, нацеленной на многолетнее сохранение высокого уровня общейработоспособности; 

развитие положительной мотивации и устойчивого учебно-познавательного интереса кучебному 

предмету «Физическая культура», удовлетворение индивидуальных потребностей обучающихся в 

занятиях физической культуройи спортом средствами фитнес-аэробики; 

популяризация фитнес-аэробики среди молодежи, привлечение обучающихся, проявляющих 

повышенный интерес и способности к занятиям фитнес-аэробикой,в школьные спортивные клубы, 

секции, к участию в соревнованиях; 

выявление,развитиеиподдержкаодарённыхдетейвобластиспорта. 

2.1.14.9.6.4. Место и роль модуля «Фитнес-аэробика». 

Модуль «Фитнес-аэробика» доступен для освоения всем обучающимся, независимо от уровняих 

физического развития и гендерных особенностейи расширяет спектр физкультурно-спортивных 

направлений в общеобразовательных организациях. 

Специфика модуля по фитнес-аэробике сочетается практически со всеми базовыми видами 

спорта (легкая атлетика, 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«Готов к труду и обороне» (ГТО) и участии в спортивных соревнованиях. 

 Модуль«Фитнес-аэробика»можетбытьреализованвследующихвариантах: 

при самостоятельном планировании учителем физической культуры процесса освоения 

обучающимися учебного материала по фитнес-аэробике с выбором различных элементов фитнес- 

аэробики, с учётом возраста и физической подготовленности обучающихся; 

в виде целостного последовательного учебного модуля, 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 работу с 

обучающимися в рамках внеурочной деятельности и (или) за счет посещения обучающимися 

спортивныхсекций, школьныхспортивныхклубов,включая использование учебныхмодулей по видам 

спорта (рекомендуемый объемв 10 и 11 классах – по 34 часа). 

 Содержаниемодуля«Фитнес-аэробика». 

1) Знанияофитнес-аэробике. 

Периодыразвитияфитнесаифитнес-аэробики(какмолодоговидаспорта)вмиреиРоссии. 

Организациясоревнованийповидуспорта «фитнес-аэробика». 

Роль и основные функции главных организаций, федераций (международные, российские), 

осуществляющих управление фитнес-аэробикой. 

Требования безопасности при организации занятий фитнес-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,выбородеждыиобувидля занятийфитнес-аэробикой. 
Подбор упражнений фитнес-аэробики, определение последовательностиих выполнения, 

дозировка в соответствии с возрастными особенностямии физической подготовленностью 

обучающихся. 

Способыиметодыпрофилактикипагубныхпривычек,асоциальногоисозависимогоповедения. 

Антидопинговоеповедение. 
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Составление планов и самостоятельное проведение занятий фитнес-аэробикой. Тестирование 
уровня физической подготовленности обучающихся. 

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 различных элементов 

без смены и со сменой лидирующей ноги, движения руками(в том числе в сочетании с движениями 

ног); 

сочетание маршевых и синкопированных элементов, сочетание маршевыхи лифтовых 

элементов, комплексы и комбинации классической аэробикина развитие выносливости, гибкости, 

координации и силы; 

комплексы и комбинации базовых шагов и элементов различной сложностипод музыкальное 
сопровождение и без него. 

Функциональнаятренировка: 

биомеханикаосновныхдвижений(приседания,тяги,выпады,отжимания,жимы,прыжкиитак 

далее).  

комплексыикомбинацииупражненийизосновныхдвижений; 

упражнениянаразвитиесилымышцнижнихиверхнихконечностей(односуставныеи 

многосуставные); 

упражнения групп мышц туловища (спины, груди, живота, ягодиц)с использованием 

сопротивления собственного веса, гантелей и медболовв различных исходных положениях – стоя, сидя, 

лежа. 

круговая тренировка – подбор различных вариантов комплекса в соответствии с возрастными 

особенностями и физической подготовленностью обучающихся; 

составление самостоятельных комплексов функциональной тренировкии подбор музыки с 

учетом интенсивности и ритма движений; 

подборэлементовфункциональнойтренировки,упражненийисоставлениекомпозицийизних. 

Степ-аэробика: 

базовые шаги и различные элементы без смены и со сменой лидирующей ноги, движенияруками 

(в том числе в сочетании с движениями ног). 

комплексы и комбинации базовых шагов и элементов различной сложности степ-аэробики под 

музыкальное сопровождение и без него с учетом интенсивностии ритма движений. 

Хореографическаяподготовка. 

Взаимодействие в паре, синхронность, распределение движений и фигурв пространстве, 

внешнее воздействие на зрителей и судей, артистизми 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: 

воспитание патриотизма, уважения к Отечеству через знание историии современногосостояния 

развития фитнес-аэробики, включая региональный, всероссийский и международныйуровни; 

владение знаниями поосноваморганизацииипроведения занятий по фитнес-аэробики, сучетом 

индивидуальных особенностей физического развитияи 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; 
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владение навыками выполнения разнообразных физических упражнений различной 
функциональной направленности фитнес-аэробики; 

умение максимально проявлять физические способности (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; 

формированиенавыкасотрудничествасо сверстниками,детьмимладшего возраста,взрослымив 

учебной, игровой, досуговой и соревновательной деятельности, судейской практике, способность к 

самостоятельной, творческойи ответственной деятельности средствами фитнес-аэробики; 

осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных жизненных 

планов средствами фитнес-аэробики как условие успешной профессиональной, спортивной и 

общественной деятельности; 

понимание установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому 

труду, работе на результат, бережному отношениюк материальным и духовным ценностям; 

проявление положительных качеств личности и управление своими эмоциями в различных 

ситуациях и условиях, способность к самостоятельной, творческойи ответственной деятельности 

средствами фитнес-аэробики; 

проявление осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам моральной 

компетентности в решении проблем в процессе занятий физической культурой, игровой и 

соревновательной деятельности по фитнес-аэробике. 

 Приизучении модуля «Фитнес-аэробики»на уровне среднегообщего образования у 

обучающихся будут сформированы следующие метапредметные результаты: 

умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результатовв учебной, тренировочной, игровой и 

соревновательной деятельности, определять способы действий в рамках предложенных условий и 

требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставитьдля себя новые задачи, 

акцентировать мотивы и развивать интересы своей познавательной деятельности в области фитнес- 

аэробики; 

умение планировать,контролироватьиоценивать учебные действия,собственнуюдеятельность, 

распределять нагрузку и отдых в процессееевыполнения, 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; 

умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельностьсо 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; 

способность выделять и обосновывать эстетические признаки в физических упражнениях, 

двигательных действиях, оценивать красоту телосложения и осанки; 

способность самостоятельно применять различные методы, инструментыи 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: 

формированиезнанийпоисторииразвития фитнес-аэробики вмиреиРоссии; 

соблюдениетребованийкместампроведениязанятийфитнес-аэробикой,способность 
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применять знания в самостоятельном выборе спортивного инвентаря (технические требования к 

инвентарю и оборудованию), правильного выбораи одежды, мест для самостоятельных занятий 

фитнес-аэробикой,в досуговой деятельности; 

умение характеризовать роль и основные функции главных организаций, федераций 

(международные, российские) по фитнес-аэробике, осуществляющих управление фитнес-аэробикой; 

соблюдение правил техники безопасности во время занятий и соревнованийпо фитнес- аэробике, 

знание причин возникновения травм и умение оказывать первую помощь при травмах и повреждениях 

во время занятий фитнес-аэробикой; 

соблюдение гигиенических основ образовательной, тренировочнойи 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, возможностиих 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; 

умение выполнять базовые элементы классической и степ-аэробики низкойи высокой 

интенсивности со сменой (и без смены) лидирующей ноги; 

умение сочетать маршевые и лифтовые элементы, основные движенияпри составлении 

комплекса фитнес-аэробики; 

применять изученные элементы, движения классической и степ-аэробики аэробики при 

составлении связок; 

умениеразличатьосновныедвижениясогласнобиомеханической классификации; 

умение характеризовать и демонстрировать правильную технику основных движений 

(приседания, тяги, выпады, отжимания, жимы, прыжки и так далее); 

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-аэробикеи ее дисциплин (классическая аэробика, степ-аэробика, хип-хоп 

аэробика) среди различных возрастных групп и категорий участников. 

владение и применение способов самоконтроля в учебной, тренировочнойи соревновательной 

деятельности, средств восстановления после физической нагрузки, способов индивидуального 

регулирования физической нагрузки с учетом уровня физического развития и функционального 

состояния; 

способность характеризовать и демонстрировать средства общейи специальной физической 

подготовки, применять их в образовательнойи тренировочной деятельности при занятиях фитнес- 

аэробикой; 

развитиемузыкального слуха,формированиечувстваритма,пониманиявзаимосвязи; 
владение навыками разработки и выполнения упражнений круговой тренировки в соответствиис 

возрастными особенностями и физической подготовленностью; 

умение характеризовать и подбирать музыкудля самостоятельных комплексов функциональной 

тренировки с учетом интенсивности и ритма; 

умение планировать, организовывать и проводить самостоятельные занятия(в том числе по 

фитнес-аэробике) физическими упражнениямис разнойфункциональнойнаправленностью, перечень и 
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правила подбора и использования специального спортивного инвентаря и оборудования для занятий 
фитнес-аэробикой; 

умение проводить контрольно-тестовые упражнения по общей, специальнойи 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 иметоды профилактики пагубных привычек, асоциального 

и созависимого поведения, знание понятий «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 культурыв создании рабочей программы по физической культуре 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, нравственномуразвитию обучающихся, укреплению 

здоровья, привлечению обучающихся к систематическим занятиям физической культурой и спортом,их 

личностномуи профессиональному самоопределению. 

Спортивная борьба представляет собой целостную системуфизического воспитания и включает 

всё многообразие двигательных действий свойственных биомеханическими возможностям организма 

человека с использованием в учебном процессе всего арсенала физических упражнений различной 

направленности,что обеспечивает эффективное развитие физических качеств, двигательныхи 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 объёмаих двигательной 

активности; 

укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся, развитие 

основныхфизическихкачеств и повышениефункциональныхвозможностейихорганизма,обеспечение 

культуры безопасного поведения на занятиях по спортивной борьбе; 

освоение знанийо физической культуре и спорте в целом, истории развития спортивной борьбы 

в частности; 

формированиеобщихпредставленийо видахспорта«спортивная борьба»,о ихвозможностяхи 

значении в процессе укрепления здоровья, физическом развитии и физической подготовке 

обучающихся; 

формирование образовательного фундамента, основанного на знанияхи умениях в области 

физической культуры и спорта и соответствующем культурном уровне развития личности 

обучающегося, создающем необходимые предпосылкидля его самореализации; 

обогащение двигательного опыта физическими упражнениями, имеющими разную 

функциональную направленность, техническими действиями и приёмами видов спорта «спортивная 

борьба»; 

воспитание положительных качеств личности, норм коллективного взаимодействия и 

сотрудничества в образовательной и соревновательной деятельности; 

развитие положительной мотивации и устойчивого учебно-познавательного интереса кучебному 

предмету «Физическая культура» удовлетворение индивидуальных потребностей обучающихся в 

занятиях физической культуройи спортом средствами спортивной борьбы; 



283  

популяризация спортивной борьбы среди подрастающего поколения, привлечение 

обучающихся, проявляющих повышенный интерес и способностик занятиям спортивной борьбой, в 

школьные спортивные клубы, секции, к участиюв соревнованиях; 

выявление,развитиеиподдержкаодарённыхдетейвобластиспорта. 

2.1.14.9.7.4. Место и роль модуля «Спортивная борьба». 

Модуль «Спортивная борьба»доступен для освоения всем обучающимся, независимо от уровня 

их физического развития и гендерных особенностейи расширяет спектр физкультурно-спортивных 

направлений в общеобразовательных организациях. 

Специфика модуля по спортивной борьбе сочетается практически со всеми базовыми видами 

спорта (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 сдаче норм Всероссийского физкультурно- 

спортивного комплекса «Готов к трудуи обороне» (ГТО), участии в спортивных соревнованияхи 

подготовке юношейк службе в Вооруженных Силах Российской Федерации. 

 Модуль«Спортивнаяборьба»можетбытьреализованвследующихвариантах: 

при самостоятельном планировании учителем физической культуры процесса освоения 

обучающимися учебного материала по спортивной борьбе с выбором различных её элементов, сучётом 

возраста и физической подготовленности обучающихся; 

в виде целостного последовательного учебного модуля, 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 работу с 

обучающимися в рамках внеурочной деятельности и (или) за счёт посещения обучающимися 

спортивныхсекций, школьныхспортивныхклубов,включая использование учебныхмодулей по видам 

спорта (рекомендуемый объемв 10 и 11 классах по 34 часа). 

 Содержаниемодуля «Спортивнаяборьба». 

1) Знанияоспортивнойборьбе. 

История развития современной спортивной борьбы в мире, в Российской Федерации, в регионе. 

Рольиосновныефункцииглавныхборцовскихорганизаций,федераций(международные, 

российские), осуществляющих управление спортивной борьбой. Борцовские клубы, их история и 

традиции. Известные отечественные и зарубежные борцы и тренеры. 

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. 
Правила безопасного, правомерного поведения во время соревнованийпо спортивной борьбе в 

качестве зрителя, болельщика (фаната). 

Организацияипроведениесамостоятельныхзанятийпо спортивнойборьбе.Составлениепланов и 

самостоятельное проведение занятий по спортивной борьбе. 

Способы самостоятельного освоения двигательных действий, подбор подводящих, 

подготовительных и специальных упражнений. 

Самоконтрольиего рольвучебнойисоревновательной деятельности. 

Первыевнешниепризнакиутомления.Средствавосстановленияорганизмапослефизической 
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нагрузки.Правильноесбалансированноепитаниеборца. 

Правилаличнойгигиены,требованиякспортивнойодеждеиобувидлязанятийспортивной борьбой. 

Правила ухода за борцовским спортивным инвентареми оборудованием. 

Классификация физических упражнений: подготовительные, общеразвивающие, специальные и 

корригирующие. Составление индивидуальных комплексов упражнений различной направленности. 

Способыиметодыпрофилактикипагубныхпривычек,асоциальногоисозависимогоповедения. 

Антидопинговоеповедение. 

Тестированиеуровняфизическойитехническойподготовленностивспортивнойборьбе. 

3) Физическоесовершенствование. 

Комплексы упражнений для развития физических качеств (ловкости, гибкости, силы, 

выносливости, быстроты и скоростных способностей). 

Комплексы упражнений формирующие двигательные умения и навыки технических 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, 

выходынаверх,защитыи контрприёмы,а также другие приёмы в партере из арсенала греко-римскойи 

вольной борьбы. Связки и комбинации технических действий в партере. 

Совершенствование элементов технических действий в стойке: переводыв партер рывком за 

руку, переводы в партер нырком под руку, переводы в партер вращением, переводы сбиванием, 

сваливания, сбивания, броски вращением, броски подворотом, броски через плечи, защиты и 

контрприёмы, а также другие приёмыв стойкеиз арсенала греко-римской и вольной борьбы. Связки и 

комбинации технических действий в стойке. 

Совершенствование тактических действий: тактика атаки, тактика обороны, тактика поединка, 

выбор тактических способов для ведения поединка с конкретным соперником (угроза, вызов, 

сковывание, повторная атака, двойной обман, обратный вызов). 

Учебные поединки, поединки с заданиями, тренировочные и контрольные поединки, игры с 

элементами единоборств. Участие в соревновательной деятельности. 

 Содержание модуля «Спортивная борьба» направленона 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 традиций и 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 числечерез ценности, традиции и идеалыглавных организаций регионального, 

всероссийского и мирового уровней по спортивной борьбе, отечественныхи 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 сотрудничатьдля их достижения в учебной, тренировочной, досуговой, 

игровойи соревновательнойдеятельности,судейскойпрактикина принципах доброжелательностии 
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взаимопомощи; 
реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребностив физическом 

самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью, неприятие вредных 

привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

проявление осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам, моральной 

компетентности в решении проблем в процессе занятий физической культурой, 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 различных 

ситуациях и условиях, способность к самостоятельной, творческойи 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 результатовв учебной, тренировочной, игровой и 

соревновательной деятельности, определять способы действий в рамках предложенных условий и 

требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

умение самостоятельно определятьцелии составлять планы в рамкахфизкультурно-спортивной 

деятельности, выбирать успешную стратегию и тактикув различных ситуациях, осуществлять, 

контролировать и корректировать учебную, тренировочную, игровую и соревновательнуюдеятельность 

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, соревновательнойи досуговойдеятельности, судейской 

практике с учётом гражданских и нравственных ценностей; 

умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельностьсо 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; 

владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решенийи осуществленияосознанного 

выбора в учебной и познавательной деятельности; 

умение создавать, применять и преобразовывать графические пиктограммы физических 
упражнений в двигательные действия и наоборот, схемыдля тактических, игровых задач; 

способность самостоятельно применять различные методы, инструментыи 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 у обучающихся будут сформированы следующие предметные результаты: 

знание истории развития современной спортивной борьбы, её традиций, клубного движения по 

спортивной борьбе в мире, в Российской Федерации,в регионе; 

умение характеризовать роль и основные функции главных организацийи 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, понимать структуру спортивных соревнований и физкультурных 

мероприятийпо борьбеи еёспортивным дисциплинам среди различныхвозрастныхгрупп и категорий 
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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; 

знаниеиумениеприменятьосновыформированиясбалансированного питанияборца; 

умение характеризовать и демонстрировать средства физической подготовки, 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; 

способность характеризовать и демонстрировать комплексы упражненийи технических 

действий, формирующие двигательные умения и навыки тактических приёмов борцов и тактики 

ведения поединков в спортивной борьбе; 

способность демонстрировать технику выполнения технических действийи приемов, в 

сочетаниях с различными обманными движениями, применение изученных технических и тактических 

действий в учебной, игровой, досуговойи соревновательной деятельности; 

владение навыками моделирования и демонстрацией индивидуальных, групповых и 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. 

владение способностью понимать сущность возникновения ошибокв 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 стороны и делать выводы; 

участие в соревновательной деятельности в соответствии с правилами спортивной борьбы, 

применение правил соревнований и судейской терминологиив судейской практике; 

знание и соблюдение требований к местам проведения занятий спортивной борьбой, 

способность применять знания в самостоятельном выборе спортивного инвентаря (технические 

требования к инвентарю и оборудованию), местдля самостоятельных занятий борьбой, в досуговой 

деятельности; 

знание и соблюдение правил техники безопасности во время занятийи соревнований по 

спортивной борьбе, причин возникновения травм и умение оказывать первую помощь при травмах и 

повреждениях во время занятий борьбой; 

знание и соблюдение гигиенических основ образовательной, тренировочнойи досуговой 

двигательной деятельности, основ организации здорового образа жизни средствами спортивной 

борьбы; 

владение навыками использования занятий спортивной борьбойдля организации 

индивидуального отдыха и досуга, укрепления собственного здоровья, повышения уровня физических 

кондиций; 

способность проводить контрольно-тестовые упражненияпо общей, специальнойи технической 

подготовке в спортивной борьбе в соответствиис методикой, выявлять особенности в приросте 

показателей физическойи технической подготовленности, сравнивать их с возрастными стандартами 

физической и технической подготовленности; 

способность соблюдать правила безопасного, правомерного поведенияво время соревнований 

различного уровня по спортивной борьбе в качестве зрителя, болельщика («фаната»); 
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знание и умение применять способы иметоды профилактики пагубных привычек, асоциального 
и созависимого поведения, знание понятий «допинг»и «антидопинг». 

 Модуль«Флорбол». 

 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 физической культуре с учётом современных тенденций в системе 

образования и использования спортивно-ориентированных форм, средств и методов обучения по 

различным видам спорта. 

Флорбол является эффективным средством физического воспитанияи содействует 

всестороннему физическому, интеллектуальному, нравственномуразвитию обучающихся, укреплению 

здоровья, привлечению обучающихся к систематическим занятиям физической культурой и спортом, 

их личностномуи профессиональному самоопределению. 

Выполнение сложно координационных, технико-тактических действийво флорболе, связанных с 

ходьбой, бегом, борьбой замяч, 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. 

 Целью изучение модуля «Флорбол» является формированиеу 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 

основныхфизическихкачеств иповышениефункциональныхвозможностейихорганизма,обеспечение 

культуры безопасного поведения на занятиях по флорболу; 

освоение знаний о физической культуре и спорте в целом, истории развития флорбола в 

частности; 

формирование общих представлений о виде спорта «флорбол»,о его возможностях и значении в 

процессе укрепления здоровья, физическом развитии и физической подготовке обучающихся; 

формирование образовательного фундамента, основанного на знанияхи умениях в области 

физической культуры и спорта и соответствующем культурном уровне развития личности 

обучающегося, создающем необходимые предпосылкидля его самореализации; 

обогащение двигательного опыта физическими упражнениями, имеющими разную 

функциональную направленность, техническими действиями и приемами вида спорта «флорбол»; 

воспитание положительных качеств личности, норм коллективного взаимодействия и 

сотрудничества в образовательной и соревновательной деятельности; 

развитие положительной мотивации и устойчивого учебно-познавательного интереса кучебному 

предмету «Физическая культура», удовлетворение индивидуальных потребностей обучающихся в 

занятиях физической культуройи 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, развитиеиподдержкаодарённыхдетейвобластиспорта. 

2.1.14.9.8.4. Место и роль модуля «Флорбол». 

Модуль «Флорбол» доступен для освоения всем обучающимися, независимоот уровня их 

физического развития и гендерных особенностей и расширяет спектр физкультурно-спортивных 

направлений в общеобразовательных организациях. 

Специфика модуля по флорболу сочетается практически со всеми базовыми видами спорта 

(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, 
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подготовкеобучающихся к сдаче норм Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готовк 

труду и обороне» (ГТО), участии в спортивных соревнованиях и подготовке юношей к службев 

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; 

в виде целостного последовательного учебного модуля, 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 работу с 

обучающимися в рамках внеурочной деятельности и (или) за счет посещения обучающимися 

спортивныхсекций, школьныхспортивныхклубов,включая использование учебныхмодулей по видам 

спорта (рекомендуемый объемв 10 и 11 классах – по 34 часа). 

 Содержаниемодуля«Флорбол». 

1) Знанияофлорболе. 

Историяразвитиясовременного флорболавмире,вРоссийскойФедерации,врегионе. 
Роль и основные функции главных флорбольных организаций, федераций (международные, 

российские), осуществляющих управление флорболом. Флорбольные клубы, их история и традиции. 

Известные отечественныеи зарубежные флорболисты и тренеры. 

Официальныйкалендарьсоревнований(международных,всероссийских,региональных). 

Требования безопасности при организации занятий флорболом. 

Характерныетравмыфлорболистовимероприятияпоихпредупреждению. 

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 соревнованийпо флорболу в качестве 
зрителя, болельщика (фаната). 

Организацияипроведениесамостоятельныхзанятийпофлорболу.Составлениепланови 

самостоятельное проведение занятий по флорболу. 

Способы самостоятельного освоения двигательных действий, подбор подводящих, 

подготовительных и специальных упражнений. 

Самоконтрольиего рольвучебнойисоревновательной деятельности. 
Первыевнешниепризнакиутомления.Средствавосстановленияорганизмапослефизической нагрузки. 

Правильное сбалансированное питание флорболиста. 

Правилаличнойгигиены,требованиякспортивнойодеждеиобуви длязанятийфлорболом. 

Правилауходазаспортивныминвентарем иоборудованием. 

Классификация физических упражнений: подготовительные, общеразвивающие, специальные и 

корригирующие. Составление индивидуальных комплексов упражнений различной направленности. 

Способыиметодыпрофилактикипагубныхпривычек,асоциальногоисозависимогоповедения. 

Антидопинговоеповедение. 

Тестированиеуровняфизическойитехническойподготовленностивофлорболе. 

3) Физическоесовершенствование. 

Комплексы упражнений для развития физических качеств (ловкости, гибкости, силы, 

выносливости, быстроты и скоростных способностей). 

Комплексыупражнений формирующие двигательные умения и навыкитехнических и 
тактических действий флорболиста. 
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Технические приемы и тактические действия во флорболе, изученныена уровне основного 
общего образования. 

Совершенствование элементов техники передвижения по игровой площадке полевого игрока во 

флорболе. 

Совершенствованиетехникивладенияклюшкойимячомполевого игрокаво флорболе. 

Совершенствование техники игры вратаря: 

стойка(высокая,средняя,низкая); 

элементы техники перемещения (приставными шагами, стоя на коленях,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. 

Совершенствованиетактикиигрыв нападении: 
индивидуальные действия с мячом и без мяча (открывание, отвлечение соперника, создание 

численного преимущества на отдельном участке поля, подключение); 

групповые взаимодействия и комбинации (в парах, тройках, группах,при стандартных 

положениях); 

командные взаимодействия: расположение и взаимодействие игроковпри организации 

атакующих действий в различных игровых ситуациях (позиционная атака, быстрая атака), 

расположениеивзаимодействиеигроков прирозыгрышахстандартныхситуаций в атаке(спорныймяч, 

свободный удар, ввод мяча в игру), расположение и взаимодействие игроков при игре в 

неравночисленных составах в атаке (игра в численном большинстве). 

Совершенствованиетактикиигрыв защите: 

Индивидуальные действия. Оценка целесообразности той или иной позиции. Своевременное 

занятие наиболее выгодной позиции. Применение отбора мяча изученным способом 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 игроковпри организации 

оборонительных действий в различных игровых ситуациях (позиционная оборона, против быстрой 

атаки), расположение и взаимодействие игроков при розыгрышах стандартных ситуаций в защите 

(спорный мяч, свободный удар, ввод мяча в игру), расположение и взаимодействиеигроков при игрев 

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 через 

достижения национальной сборной команды страны по флорболуи ведущих российских 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 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; 
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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 идеалыглавных флорбольных организаций 

регионального, всероссийского и мирового уровней, отечественных и зарубежных флорбольных 

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 сотрудничатьдля их достижения в учебной, тренировочной, досуговой, 

игровойи соревновательной деятельности, судейской практики на принципах доброжелательности и 

взаимопомощи; 

реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребностив физическом 

самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью, неприятие вредных 

привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

проявление осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам моральной 

компетентности в решении проблем в процессе занятий физической культурой, 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 различных 

ситуациях и условиях способность к самостоятельной, творческойи ответственной деятельности 

средствами флорбола. 

 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 результатовв учебной, тренировочной, игровой и 

соревновательной деятельности, определять способы действий в рамках предложенных условий и 

требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

умение самостоятельно определятьцелии составлять планыв рамкахфизкультурно-спортивной 

деятельности выбирать успешную стратегию и тактикув различных ситуациях осуществлять, 

контролировать и корректировать учебную, тренировочную, игровую и соревновательнуюдеятельность 

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, соревновательнойи досуговойдеятельности, судейской 

практике с учётом гражданских и нравственных ценностей; 

умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельностьсо 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; 

владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решенийи осуществленияосознанного 

выбора в учебной и познавательной деятельности; 

умение создавать, применять и преобразовывать графические пиктограммы физических 

упражнений в двигательные действия и наоборот схемыдля тактических, игровых задач; 

способность самостоятельно применять различные методы, инструментыи 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: 

знаниеисторииразвития современногофлорбола,традицийклубногофлорбольногодвиженияв 
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мире,вРоссийскойФедерации,врегионе; 

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 его спортивным дисциплинам 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; 

умение планировать, организовывать и проводить самостоятельные тренировки по флорболу с 

учетом применения способов самостоятельногоосвоениядвигательныхдействий, подбораупражнений 

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; 

умениехарактеризоватьидемонстрироватьсредствафизическойподготовки,применятьихв 

образовательнойитренировочнойдеятельностипризанятияхфлорболом; 
владение навыками разработки и выполнения физических упражнений различной целевой и 

функциональной направленности, используя средства флорбола, применять их в игровой и 

соревновательной деятельности; 

способность характеризовать и демонстрировать комплексы упражнений, формирующие 

двигательные умения и навыки тактических приемов флорболистови тактики флорбола; 

способность демонстрировать технику ударов и бросков различными способами, остановок и 

приемов мяча, ведения мяча в различных сочетанияхс приемами техники передвижения, различных 

обманных движений (финтов), отбора, перехвата и розыгрыша спорного мяча, технических приемов и 

тактических действий игры вратаря, применение изученных технических и тактических действий в 

учебной, игровой, досуговой и соревновательной деятельности; 

владение навыками моделирования и демонстрацией индивидуальных, групповых и командных 

действий в тактике нападения и защиты с учетом игровых амплуа, наиболее выгодных позиций, 

стандартных комбинаций, игровых ситуацийи 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; 

владение способностью понимать сущность возникновения ошибокв двигательной 

(технической) деятельности при выполнении технических приемов, анализировать и находить способы 

устраненияошибок,умениепроводитьанализсобственнойигрыи игрыкоманды соперников,выделять 

слабые и сильные стороны игры, делать выводы; 

участие в соревновательной деятельности в соответствии с правилами игрыво флорбол, 

применение правил соревнований и судейской терминологиив судейской практике и игре; 

знаниеисоблюдениетребованийкместампроведениязанятийфлорболом,способность 

применятьзнаниявсамостоятельномвыбореспортивногоинвентаря(техническиетребованияк 

инвентарюиоборудованию),местдлясамостоятельныхзанятийфлорболом,вдосуговойдеятельности; 

знаниеисоблюдениеправилтехникибезопасностивовремязанятий исоревнованийпо 

флорболу,причинвозникновениятравмиумениеоказыватьпервуюпомощьпритравмахи 

поврежденияхвовремязанятийфлорболом; 

знаниеисоблюдениегигиеническихосновобразовательной,тренировочнойидосуговой 



292  

двигательной деятельности, основ организации здорового образа жизни средствами 
флорбола;владениенавыкамииспользованиязанятийфлорболомдляорганизациииндивидуального 

отдыха и досуга, укрепления собственного здоровья, повышения уровня физических кондиций; 

способностьпроводить контрольно-тестовые упражненияпо общей, специальнойи технической 

подготовке во флорболе в соответствии с методикой, выявлять особенности в приросте показателей 

физическойитехнической подготовленности, сравниватьихсвозрастнымистандартамифизическойи 

технической подготовленности; 

способность соблюдать правила безопасного, правомерного поведенияво время соревнований 

различного уровня по флорболу в качестве зрителя, болельщика («фаната»); 

знание и умение применять способы иметоды профилактики пагубных привычек, асоциального 

и созависимого поведения, знание понятий «допинг»и «антидопинг». 

 Модуль«Бадминтон». 

 Пояснительнаязапискамодуля«Бадминтон». 
Модуль «Бадминтон» (далее – модуль по бадминтону, бадминтон) на уровне среднегообщего 

образования разработан с целью оказания методической помощи учителю физической культуры в 

создании рабочей программы по физической культуре с учётом современных тенденций в системе 

образования и использования спортивно-ориентированных форм, средств и методов обучения по 

различным видам спорта. 

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, так как занятия бадминтоном вызывают значительные морфофункциональные 

измененияв деятельности зрительных анализаторов, в частности, улучшается глубинноеи 

периферическое зрение, повышается способность нервно-мышечного аппаратак быстрому напряжению 

и расслаблению мышц. Эффективность занятий 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. 

 Целью изучения модуля «Бадминтон» является формирование потребности 

учащихся в здоровом образе жизни посредством занятий бадминтоном, дальнейшем накоплении 

практического опыта по использованию занятий бадминтоном 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; 

освоение знанийи формирование представленийо влияниибадминтонаназдоровье человека, о 

бадминтоне как средстве реабилитации и восстановления здоровья, длительного сохранениятворческой 

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 

взаимодействияисотрудничества в игровойи соревновательнойдеятельности средствамибадминтона; 
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популяризация бадминтона среди молодежи, привлечение обучающихся, проявляющих 

способности к занятиям бадминтона, в школьные спортивные клубы, секции, к участию в 

соревнованиях; 

развитиеиподдержкаодарённыхобучающихся вобластиспорта. 

2.1.14.9.9.4. Место и роль модуля «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 материала всем возрастнымкатегориям 

обучающихся, независимоот уровня их физического развития, физической подготовленности, 

здоровьяи гендерных особенностей. 

Интеграциямодуляпо бадминтонупоможетобучающимсявосвоениисодержательных разделов 

программы учебного предмета «Физическая культура» – «Знания о физической культуре», «Способы 

самостоятельной деятельности», «Физическое совершенствование» в рамках реализации рабочей 

программы учебного предмета «Физическая культура», при подготовке и проведении спортивных 

мероприятий, вдостиженииобразовательныхрезультатов внеурочной деятельностии дополнительного 

образования, деятельности школьных спортивных клубов и участии в соревнованиях. 

 Модуль«Бадминтон»можетбытьреализованвследующих вариантах: 

при самостоятельном планировании учителем физической культуры процесса освоения 

обучающимися учебного материала по футболу с выбором различных элементов футбола, с учётом 

возраста и физической подготовленности обучающихся; 

в виде целостного последовательного учебного модуля, 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 работу с 

обучающимися в рамках внеурочной деятельностии (или) за счёт посещения обучающимися 

спортивныхсекций, школьныхспортивныхклубов,включая использование учебныхмодулей по видам 

спорта(рекомендуемый объем в 10–11 классах – по 34 часа). 

 Содержаниемодуля«Бадминтон». 

1) Знанияобадминтоне. 

Влияниебадминтонаназдоровьечеловека.Формыисодержаниеоздоровительныхзанятий бадминтоном. 

Бадминтонкаксистемазанятийпореабилитацииивосстановлениюздоровьячеловека. 

Бадминтон как система оздоровительных занятий в профилактике профессиональных 

заболеваний человека. 

Бадминтонкаксредстводлительногосохранениятворческойактивностичеловека. 
Бадминтон как система оздоровительных занятий в профилактике профессиональных 

заболеваниях человека. Содержание тренировочных занятийв 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,рекреативныеиспортивныеформыорганизациизанятийбадминтоном. 

Оценка индивидуального здоровья. 

3) Физическоесовершенствование. 
Бадминтон в системе занятий адаптивной физической культурой. Основы занятий бадминтоном 

в соответствии с медицинскими показаниями. Бадминтонна занятиях в специальной медицинской 

группе. Правила подбора физической нагрузки на занятиях в специальной медицинской группе. 

Развитиефизическихкачеств в бадминтоне. 

Совершенствованиетехническойитактическойподготовкивбадминтоне.Упражнениядля 
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обучения технико-тактическим действиям: короткие ударыс задней линии площадки, плоские удары, 

выполняемые открытой и закрытой стороной ракетки. Тактика одиночной игры в защите, в атаке. 

Тактика парной игры: защитные действия игроков. атакующие действия игроков. Расположение 

игроковот атаки к защите и наоборот. Совершенствование технических приемови 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. 

Тактика смешанных (микст) игр: тактические действия юноши в атакеи в защите, тактические 

действия девушки в атаке, в защите. Комбинационная игра: быстрые атакующие удары со смещением 

обучающегося к задней линии, ударыпо низкой траектории в среднюю зону площадки. 

Упражненияспециальнойфизическойподготовки. 

 Содержание модуля «Бадминтон» способствует достижению обучающимися 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения. 

 При изучении модуля «Бадминтон» на уровне среднего общего образования у 
обучающихся будут сформированы следующие личностные результаты: 

проявление чувства патриотизма, ответственности перед Родиной, гордостиза свой край, свою 

Родину, уважениегосударственныхсимволов(герб, флаг,гимн),готовностькслужениюОтечеству, его 

защите на примере роли, традицийи развития бадминтона в современном обществе, в Российской 

Федерации,в регионе; 

сформированность основ саморазвития и самовоспитания через ценности, традиции и идеалы 

сборных команд регионального, всероссийского и мирового уровней; 

сформированность основных норм морали, духовно-нравственной культурыи ценностного 

отношения к физической культуре, как неотъемлемой части общечеловеческой культуры средствами 

бадминтона; 

сформированность толерантного сознания и поведения, способность вести диалог с другими 

людьми, достигать в нёмвзаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать 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, творческойи ответственной деятельности средствами бадминтона; 

готовность косознанномувыборубудущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов средствами бадминтона как условие успешной профессиональной, спортивной и 

общественной деятельности; 

реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребностив физическом 

самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью, неприятие вредных 

привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков, умение оказывать первую помощь. 

 При изучении модуля «Бадминтон» на уровне среднего общего образования у 

обучающихся будут сформированы следующие метапредметные результаты: 

умение самостоятельно определятьцелии составлять планы в рамкахфизкультурно-спортивной 

деятельности,выбиратьуспешнуюстратегиюитактику  вразличныхситуациях,осуществлять, 

контролироватьи корректироватьучебную, игровуюи соревновательнуюдеятельность по бадминтону; 

умение эффективно взаимодействовать и разрешать конфликты  в процессе игровой, 

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. 

 При изучении модуля «Бадминтон» на уровне среднего общего образования у 

обучающихся будут сформированы следующие предметные результаты: 
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умение характеризовать бадминтон как средство формирования и развития здоровья человека, 

особенностиоздоровительныхзанятий бадминтономивозможности профилактикипрофессиональных 

заболеваний; 

умение планировать содержание оздоровительных, рекреативныхи тренировочных занятий 

бадминтоном; 

знаниеособенностейзанятийбадминтоном вадаптивнойфизическойкультуре; 
знание правил подбора физической нагрузки на занятиях в специальной медицинской группе; 

умениеорганизоватьзанятиебадминтономдлярешениязадачадаптивнойдвигательной 

рекреации иреабилитации; 

умениеоцениватьфизическуюработоспособностьсприменениемпробыPWC 140; 

владениеметодикойтестированияуровняразвитиядвигательныхспособностейиспособами оценивания 

индивидуального здоровья человека; 

демонстрацияиндивидуальнойдинамикиразвитияфизическихкачеств; 

умение выполнять упражнения для обучения технико-тактическим действиям: короткому удару 

с задней линии площадки; плоские удары, выполняемые открытойи закрытой стороной ракетки; 

умение использовать тактику защиты и атаки при одиночной игре; 

применятьзащитныеи атакующиедействияигроковприпарнойигре; 

умение осуществлять игровую деятельность по правилам с использованием ранее разученных 

технических приёмов; 

демонстрацияправильнойтехникидвигательныхдействийприигревбадминтон:удары 

«смеш»: высоко-далекие удары по прямой, по диагонали,в правый и левый угол площадки; 

укороченные удары на сетку; плоские ударыв средней зоне площадки; 

умение использовать тактические действия в атаке и в защите при смешанных (микст) играх и 

комбинационной игре: быстрые атакующие удары со смещениемобучающегося к задней линии, удары 

по низкой траектории в среднюю зону площадки; 

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 физической культуре 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 

личностномуи профессиональномусамоопределению. Занятиятриатлоном обеспечиваютэффективное 

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. 

 Целью изучение модуля «Триатлон» является формированиеу обучающихся 

навыков общечеловеческой культуры и социального самоопределения, устойчивой мотивации к 

сохранению и укреплению собственного здоровья, ведению здорового образа жизни через занятия 

физической культуройи спортом с использованием циклических видов спорта триатлона. 

 Задачамиизучениямодуля«Триатлон»являются: 

всестороннее гармоничное развитие детей и подростков, увеличение объёма их двигательной 

активности; 
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укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся, развитие 
основных физических качеств и повышение функциональных возможностей их организма; 

освоение знаний о физической культуре и спорте в целом, и о триатлонев частности; 

формированиеобщихпредставленийотриатлоне,оеговозможностяхизначениивпроцессе 

укрепленияздоровья,физическомразвитииифизическойподготовкиобучающихся; 
формирование образовательного фундамента, основанного как на знанияхи 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 собщеразвивающей и корригирующей направленностью, техническими приемами вида 

спорта «триатлон»; 

обеспечениекультурыбезопасногоповеденияназанятияхпо триатлону; 
воспитание положительных качеств личности, норм коллективного взаимодействия и 

сотрудничества; 

развитиеположительноймотивациииустойчивого учебно-познавательногоинтересакпредмету 

«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 всоревнованиях; 

выявление,развитиеиподдержкаодарённыхдетейвобластиспорта. 

2.1.14.9.10.4. Место и роль модуля «Триатлон». 

Модуль «Триатлон» доступен для освоения всем обучающимся, независимоот уровня их 

физического развития и гендерных особенностей и расширяет спектр физкультурно-спортивных 

направлений в общеобразовательных организациях. 

Специфика модуля по триатлону сочетается практически со всеми базовыми видами спорта 

(легкая атлетика,гимнастика, спортивные игры и другие), предполагая доступностьосвоения учебного 

материала всем возрастным категориям обучающихся, независимо от уровня их физического развития 

и гендерных особенностей. 

Интеграциямодуля по триатлонупоможетобучающимся восвоении образовательныхпрограмм в 

рамках внеурочной деятельности, дополнительного образования, деятельности школьныхспортивных 

клубов, подготовке обучающихся к сдаче норм Всероссийского физкультурно- спортивного комплекса 

«Готов к трудуи обороне» (ГТО), участии в спортивных соревнованиях и подготовке юношейк службе 

в Вооруженных Силах Российской Федерации. 

 Модуль«Триатлон»можетбытьреализованвследующихвариантах: 
при самостоятельном планировании учителем физической культуры процесса освоения 

обучающимися учебного материала по триатлонус выбором различных элементов триатлона, с учётом 

возраста и физической подготовленности обучающихся; 

в виде целостного последовательного учебного модуля, 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 работу с 

обучающимися в рамках внеурочной деятельности и (или) за счёт посещения обучающимися 

спортивныхсекций, школьныхспортивныхклубов,включая использование учебныхмодулей по видам 

спорта (рекомендуемый объемв 10 и11 классах – 34 часа). 

 Содержаниемодуля«Триатлон». 

1) Знанияотриатлоне. 

История развития триатлона в мире, Европе и в России, достижения отечественных и 

зарубежных триатлонистов и национальных команд. 
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СовременныетенденцииразвитиятриатлонанатерриторииРоссии, региона,Европыимира. 

Названия, роль и структура главных официальных организаций мира, Европы, страны, региона 

занимающихся развитием триатлона. 

Основные направления развития спортивного менеджмента и маркетингав триатлоне для 

самоопределения интересов, способностей и возможностей. 

Официальныйкалендарьсоревнований(международных,всероссийских,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. 

Правила техники безопасности во время учебных, тренировочных занятийи соревнований по 

триатлону. Требования к местам проведения занятийпо 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. 

Характеристика технико-тактических действий в триатлоне. Средства общейи специальной 

физической подготовки, применяемые в образовательнойи тренировочной деятельности при занятиях 

триатлоном. 

Методыразвитияфизическихкачеств. 

Влияние занятий триатлоном на физическую, психическую, интеллектуальную и социальную 

деятельность человека. 

Правильное сбалансированное питание, суточный пищевой рацион триатлониста. Способы 

самоконтроля за физической нагрузкой во время занятий триатлоном. 

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 травм и 

методы их устранения. Первая помощь при травмахи 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. 
Планирование самостоятельной подготовки в триатлоне. Организацияипроведение 

самостоятельных занятий по триатлону. 

Способы самостоятельного освоения двигательных действий, подбор подготовительных и 

специальных упражнений. 

Специальные физические упражнения триатлониста, их роль и местов формировании 

технического мастерства. Комплексы упражнений из различных дисциплин триатлона 

общеразвивающего, подготовительного и специального воздействия. 

Причины возникновения ошибок при выполнении двигательных действийи способы их 
устранения. Основы анализа собственных двигательных действийи действий соперников. 

Осуществление функций судьи, помощника судьи, судьи секретаря во время контрольных 

занятий и соревнований. 

Способы планирования и распределения занятий по технической подготовкипо триатлону. 

Оценка техники осваиваемых упражнений и движений по эталонному образцу, внутренним 

ощущениям, способы выявления и исправления технических ошибок. 

Технологии предупреждения и нивелирования конфликтных ситуацииво 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. 

Технологии предупреждения и нивелирования конфликтных ситуацииво время занятий 

триатлоном, решения спорных и проблемных ситуаций. 
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Основы анализа собственныхтехнических и тактических действий и действий соперников. 
Тестированиеуровняфизическойподготовленностивтриатлоне.Выполненияконтрольно- 

тестовыхупражненийпообщейиспециальнойтехническойподготовке триатлониста. 

3) Физическоесовершенствование. 

Комплексы упражнений для развития физических качеств (быстроты, ловкости, гибкости, силы, 

общей и специальной выносливости). 

Комплексы упражнений, формирующие эффективную техникудвижений, двигательные умения 

и навыки технических и тактических действий триатлониста. 

Технические и тактические действия в триатлоне, изученные на уровне основного общего 

образования. 

Техникапередвиженияв воде: 
техника спортивных способов плавания: специальные упражнения в водес различным 

положением рук и ног, прыжков в воду, различные виды поворотов, плавание с помощью одних ног 

или рук, с дыханием на 3, 5, 7 гребков, плаваниесо сменой скорости и частоты гребков; 

техника и тактика плаванияна открытой воде:плаваниес поднятой головой, плавание в группе 

спортсменов с общего старта(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 направления движения, 

езда стоя по прямой с кратковременной остановкойв заданном месте, преодоление препятствий 

различной высоты (3-10 см), упражнения в парах на прямой, движение «змейкой» и другиеупражнения; 

техника педалирования: положение рук на руле велосипеда и ног на педалях, различные виды 

посадки, езда на велосипеде в положении сидя в седле и стояна 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, особенности посадки и техника 

прохождения поворотов, подъемов и спусковв различных погодных условиях и на различных видах 

дорожного покрытия; 

техника и тактика прохождениявелоэтапа в триатлоне:обучение способамбега свелосипедом и 

быстрой посадки на велосипед, обучение набору скоростии использованию специальной обуви на 

велоэтапе, езда в группе других участников (в парах, в команде), обучение лидированиюи совместным 

технико-тактическим действиям на трассе. 

Техника передвижения бегом (беговая подготовка) для безопасногои эффективного бега на 

различной скорости, изменению, частоты шагов, скоростии направления движения, прохождению 
поворотов, подъемов и спусков, особенности техники бега в различных условиях: 

упражнения для обучения ритму бега (бег на коротких отрезкахот 30 м до 100 м с переменной 

скоростью, обучение концентрации вниманияна 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 сложныхучастков: использованиевесателавповороте,особенностипозы и 

техника прохождения поворотов, подъемов и спусков 

вразличныхпогодныхусловияхи наразличныхвидахдорожногопокрытия; 

техника бега в триатлоне: бег после езды навелосипеде, чередованиебегаиездына 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: 
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проявление чувства патриотизма, ответственности перед Родиной, гордостиза свой край, свою 

Родину, уважениегосударственныхсимволов(герб,флаг,гимн), готовностькслужениюОтечеству,его 

защите на примере роли, традицийи 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 идеалыглавных организаций триатлона 

регионального, всероссийскогои мирового уровней, отечественных и зарубежных триатлонных 

клубов,а также школьных спортивных клубов; 

сформированность толерантного сознания и поведения, способность вести диалог с другими 

людьми (сверстниками, взрослыми, педагогами), достигать в нём взаимопонимания, находить общие 

цели и сотрудничать для их достиженияв учебной, тренировочной, досуговой, игровой и 

соревновательной деятельности, судейской практики на принципах доброжелательности и 

взаимопомощи; 

реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребностив физическом 

самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью, неприятие вредных 

привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

проявление осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам, моральной 

компетентности в решении проблем в процессе занятий физической культурой, 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 различных 

ситуациях и условиях; способность к самостоятельной, творческойи ответственной деятельности 

средствами триатлона. 

 При изучении модуля «Триатлон» на уровне среднего общего образования у 

обучающихся будут сформированы следующие метапредметные результаты: 

умение самостоятельно определятьцелии составлять планы в рамкахфизкультурно-спортивной 

деятельности, выбирать успешную стратегию и тактикув различных ситуациях, осуществлять, 

контролировать и корректировать учебную, тренировочную, игровую и соревновательнуюдеятельность 

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; 

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; 

умениеорганизовыватьучебноесотрудничествоисовместнуюдеятельность 
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; 

владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решенийи осуществленияосознанного 

выбора в учебной и познавательной деятельности; 

способностьсамостоятельноприменятьразличныеметоды,инструменты 

и запросы в информационно-познавательной деятельности, умение ориентироваться в различных 

источниках информации с соблюдением правовыхи этических норм, норм информационной 

безопасности. 

 Приизучениимодуля«Триатлон»науровнесреднегообщегообразованияу 
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обучающихсябудутсформированыследующиепредметныерезультаты: 
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; 

понимание роли и значения различных проектов в развитиии популяризации триатлона для 
обучающихся, участие в проектах по триатлону,в физкультурно-соревновательной деятельности; 

понимание особенностей стратегии и тактики прохождения дистанций триатлона различной 

длины и сложности с учетом спортивных дисциплин (плавание, велогонка и бег); 

понимание основных направлений развития спортивного маркетингав триатлоне, развитие 

интереса в области спортивного маркетинга; 

знание современных правил организации и проведения соревнованийпо триатлону, их 

применение и соблюдение в процессе учебной и соревновательной деятельности, применение правил 

соревнований и судейской терминологиив судейской практике; 

умение проектировать, организовывать и проводить различные части урокав качестве 

помощника учителя, во время самостоятельных занятий и досуговой деятельности со сверстниками; 

сформированность устойчивого навыка систематического наблюденияза своим физическим 

состоянием, величиной физических нагрузок, показателями развития основных физических качеств; 

умение характеризовать и выполнять комплексы общеразвивающихи корригирующих 

упражнений, упражнений на развитие физических качеств, специальных упражнений для 

формирования эффективной техники двигательных действий триатлониста; 

умениевыполнять различныевиды передвижений (плавание,велогонка, бег)в различныхвидах 

естественной среды (водоемы, велодорожки, лесопарковая зона)с изменением скорости, темпа и 

дистанции в учебной, игровой и соревновательной деятельности; 

умение демонстрировать: технику спортивного плавания различными способами, прохождения 

поворотов, стартовых прыжков, технику бега по равнинесо сменой скорости бега и частоты шагов, 

технику езды на велосипеде; 

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 послефизической 

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 поведенияво 

время соревнований по триатлону в качестве зрителяили волонтера; 

знание основных методов и мер предупреждения травматизма во время занятий триатлоном, 

умение оказания первой помощи при травмах и поврежденияхво время занятий триатлоном; 

знаниеисоблюдениеосноворганизацииздорового образажизни средствами триатлона,методов 

профилактики вредных привычек, асоциального и созависимого поведения, основ антидопингового 

поведения; 

знание и выполнение контрольно-тестовых упражнений по общей, специальной физической 

подготовкетриатлонистов,проведениетестированияуровняфизическойподготовленностивтриатлоне со 

сверстниками. 

 Модуль«Лапта». 
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 Пояснительнаязапискамодуля«Лапта». 
Модуль «Лапта» (далее – модуль по лапте, лапта) на уровне среднего общего образования 

разработан сцельюоказанияметодической помощи учителю физической культуры в создании рабочей 

программы по физической культурес учётом современных тенденций в системе образования и 

использования спортивно-ориентированных форм, средств и методов обученияпо различным видам 

спорта. 

Русскаялапта –однаиз древнейшихнациональныхспортивныхигр.Внастоящеевремярусская лапта 

является официальным видом спорта. Лаптой можно заниматься с дошкольного возраста и продолжать 

эту деятельностьнапротяжении многих лет жизни. 

Лапта является универсальным средством физического воспитанияиспособствует гармоничному 

развитию, укреплению здоровья детей.В образовательном процессе средства лапты содействуют 

комплексномуразвитиюуобучающихся всехфизическихкачеств, комплексновлияютна 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 не требуется больших средств на приобретение 

соответствующего оборудования и инвентаря.Этуигруможно организовать для мальчиков и девочек, 

как в зале,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 психофизиологических свойств организма. Игровой 

процесс обеспечивает развитие образовательного потенциала личности,ее индивидуальности, 

творческого отношения к деятельности. 

 Целью изучения модуля «Лапта» являетсяформированиеу 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 

основныхфизическихкачествиповышениефункциональныхвозможностейихорганизма, обеспечение 

безопасностина занятиях по лапте; 

освоение знаний о физической культуре и спорте в целом, истории развития лапты в частности; 

формированиеобщихпредставленийолапте,оеевозможностяхизначениивпроцессе 

укрепленияздоровья,физическомразвитииифизическойподготовкеобучающихся; 
формирование образовательного базиса, основанного как на знанияхи 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»; 

воспитание положительных качеств личности, норм коллективного взаимодействия и 

сотрудничества; 

развитиеположительноймотивациииустойчивого учебно-познавательногоинтересакпредмету 

«Физическая культура», удовлетворение индивидуальных потребностей, обучающихся в занятиях 

физической культурой и спортом; 

выявление, развитиеиподдержкаодарённыхдетейвобластиспорта. 

2.1.14.9.11.4. Место и роль модуля «Лапта». 

Модуль «Лапта» доступен для освоения всем обучающимся, независимоот уровня их 

физического развития и гендерных особенностей, и расширяет спектр физкультурно-спортивных 

направлений в общеобразовательных организациях. 

Интеграциямодуля по лапте поможетобучающимсяв освоении содержательныхкомпонентов и 

модулейполегкойатлетике,подвижнымиспортивнымиграм,гимнастике,атакжевосвоении 
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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»можетбытьреализованвследующихвариантах: 

при самостоятельном планировании учителем физической культуры процесса освоения 

обучающимися учебного материала по лаптесвыбором различныхэлементов лапты, с учётомвозраста и 

физической подготовленности обучающихся(с соответствующей дозировкой и интенсивностью); 

в виде целостного последовательного учебного модуля, 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 работу с 

обучающимися в рамках внеурочной деятельности и (или) за счет посещения обучающимися 

спортивныхсекций, школьныхспортивныхклубов,включая использование учебныхмодулей по видам 

спорта (рекомендуемыйобъемв 10–11 классах – по 34 часа). 

 Содержаниемодуля«Лапта». 

1) Знанияолапте. 

История зарождения лапты. Известные отечественные игроки в лаптуи тренеры. Современное 

состояние лапты в Российской Федерации. Место лаптыв Единой всероссийской спортивной 

классификации.Понятиеспортивныхфедерацийполапте,какобщественныхорганизаций.Сильнейшие 

спортсмены и тренерыв 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). 

Амплуаполевыхигроковприигрев лапту. 
Правила безопасного поведенияво времязанятий лаптой.Характерныетравмыигрокивлаптуи 

мероприятия по их предупреждению Режим дняпри занятиях лаптой. Правила личной гигиены во 

время занятий лаптой. 

Правилаподборафизическихупражненийдляразвитияфизическихкачествигроковвлапту. 

Основныесредстваиметодыобучениятехникеитактикеигры «лапта». 

Вредные привычки, причины их возникновения и пагубное влияниена организм человека и его 

здоровье; 

2) Способысамостоятельнойдеятельности. 
Самостоятельный подбор упражнений, определение их назначениядля развития определённых 

физических качеств и последовательностьих выполнения, дозировка нагрузки. 

Составлениеплановисамостоятельноепроведениезанятий полапте. 

Самонаблюдениеисамоконтрользаиндивидуальнымразвитиемисостояниемздоровья. 

Организация самостоятельных занятий по коррекции осанки, весаи телосложения. 

Личный«Дневникразвитияиздоровья».Правильноесбалансированноепитаниеигроковв 

лапту. 

Противодействиедопингувспортеиборьбасним. 

Правилаличнойгигиены,требованиякспортивнойодеждеиобуви длязанятийлаптой. 

Правилауходазаспортивныминвентарем иоборудованием. 

Классификация физических упражнений: подготовительные, общеразвивающие, специальные и 

корригирующие. Составление индивидуальных комплексов упражнений различной направленности. 

Тестированиеуровняфизическойитехническойподготовленностиигроковвлапту; 

3) Физическоесовершенствование. 

Комплексыупражненийдляразвитияфизическихкачеств(быстроты,скоростно-силовых качеств, силы, 

ловкости, выносливости, гибкости). 
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Упражненияикомплексыдлякоррекциивеса,фигурыинарушенийосанки. 

Совершенствование технических приемов и тактических действий по лапте, изученных на 

уровне основного общего образования. 

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, остановки и падения, 

приемы, позволяющие избежать осаливанияисамоосаливания, навыки переосаливания (ответное 

осаливание). Удары битойпо мячуспособом сверху, сбоку, «свечей», обманные удары. Подача мяча. 

Техника защиты. Стойки. Передвижения: ходьба, бег, прыжки. Ловля мяча: высоко, 

низколетящего, катящегося. Передачи мяча: сверху, сбоку, снизу, от себя. Техника осаливания 

неподвижного игрока, и бегущего в одном направлении,с изменениями направлений. Осаливание 

движущегося игрока. Осаливаниес 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 залинию 

дома. 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. 

Групповые взаимодействия и комбинации (в парах, тройках, группах,при стандартных 

положениях), групповые перебежки после удара за линию дома, взаимодействие бьющего ударом 

сверху и перебежчика (или нескольких, находящихся в пригороде), взаимодействие нападающего, 

бьющих ударом сбокуи перебежчиков, находящихся за линией кона. 

Командные взаимодействия: расположение и взаимодействие игроковпри организации 

атакующих действий в различных игровых ситуациях, расположение и взаимодействие игроков при 

розыгрышах стандартных ситуацийв атаке. 

Совершенствование тактики игры в защите: Индивидуальные действия: выбор места для ловли 

мяча при ударах (сверху, сбоку, «свечой»). 

Действиязащитника при: 

пропуске мяча, летящего в его сторону; 

страховкесвоихпартнеровприударесверху; 

выбореместадлятого,чтобыосалитьперебежчика; 

выборе места для получения мяча от партнера; 

переосаливании (обратном осаливании); 

расположениинападающихв пригородеизалинией кона; 
перебежках нападающих; действия подающего при выносе мяча за линию дома. Оценка 

целесообразности той или иной позиции. Своевременное занятие наиболее выгодной позиции. 

Применение отбора мяча изученным способомв 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), расположение и взаимодействие 

игроков при розыгрышах стандартных ситуаций в защите, расположение и взаимодействие игроковпри 

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. 
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 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, 

уважение государственныхсимволов(герб, флаг,гимн), готовностькслужению Отечеству, егозащите на 

примере роли, традиций и развития лаптыв современном обществе, в Российской Федерации, в 

регионе; 

основы саморазвития и самообразования через ценности, традиции и идеалыглавных 

организаций регионального, всероссийского уровней по лапте, мотивациии осознанному выбору 

индивидуальной траектории образования средствами лапты профессиональных предпочтений вобласти 

физической культуры и спорта; 

основынормыморали, духовно-нравственнойкультуры и ценностногоотношения кфизической 

культуре, как неотъемлемой части общечеловеческой культуры средствами лапты; 

толерантное осознание и поведение, способность вести диалог с другими людьми, достигать в 

нём взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничатьдля их достижения в учебной, 

тренировочной, досуговой, игровойи соревновательной деятельности, судейской практики на 

принципах доброжелательности и взаимопомощи; 

проявление осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; моральной 

компетентности в решении проблем в процессе занятий физической культурой, 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; 

реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребностив 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: 

умение самостоятельноопределять целисвоего обучения средствами лаптыисоставлятьпланы 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; 

способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, умение 

ориентироваться в различных источниках информациис соблюдением правовых и этических норм, 

норм информационной безопасности. 

 При изучении модуля «Лапта» на уровне среднего общего образования у 

обучающихся будут сформированы следующие предметные результаты: 

понимание роли и значения занятий лаптой в формировании личностных качеств, в активном 

включении в здоровый образ жизни, укреплении и сохранении индивидуального 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; 
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использование средств и методов совершенствования технических приемови тактических 
действий игроков в лапту; 

выявление ошибок в технике выполнения упражнений, формирующих двигательные умения и 

навыки технических и тактических действий игроковв лапту; 

осуществление соревновательной деятельности в соответствии с правилами игры в лапту, 

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) на уровне среднего общего 

образования разработан с целью оказания методической помощи учителю физической культуры в 

создании рабочей программы по физической культуре 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 игр в мире и 

всегда привлекает обучающихся, повышает их интереск 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.В процессе игровой деятельности необходимо овладевать сложной техникой и 

тактикой, развивать физические качества, преодолевать усталость, боль, вырабатывать устойчивостьк 

неблагоприятным условиямвнешнейсреды, строго соблюдать бытовойиспортивныйрежим. Все это 

способствует воспитанию волевых черт характера: смелости, стойкости, решительности, выдержки, 

мужества. 

Модуль «Футбол для всех» поможет адаптировать содержание учебного предмета «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 обучающихся с использованием 

средств футбола, формированияу подрастающего поколения потребности в ведении здорового образа 

жизни. 

 Задачамиизучениямодуля«Футболдлявсех»являются: 

приобщение обучающихся к достижениям мировой культуры, российским традициям, 

национальным особенностям субъекта Российской Федерации; 

созданиеусловийдляпрофессиональногосамоопределенияитворческойсамореализации обучающихся; 

приобретениепрактическихнавыковитеоретическихзнанийвобластифутбола,соблюдение личной 

гигиены и осуществление самоконтроля; 

приобщение обучающихся к здоровому образу жизни и гармонии тела средствами футбола; 

укреплениеисохраненияздоровья,развитиеосновныхфизическихкачеств иповышение 

функциональныхспособностейорганизма; 
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совершенствование соревновательной деятельности юных футболистовс учетом их 
индивидуальных особенностей; 

обучение умениямвыполнятьтехническиеприемынавысокойскоростиивусловияхактивного 

противоборства соперников; 

воспитание нравственных качеств, чувства товарищества и личной ответственности, 

сотрудничества в игровой и соревновательной деятельностив футболе. 

 Местоирольмодуля«Футболдля всех». 
Модуль «Футбол для всех» расширяет и дополняет знания, полученныев результате освоения 

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. 

Педагог имеет возможность вариативно использовать учебный материалв разных частях урока 

по физической культуре с выбором различных элементов игры в футбол с учётом возраста, гендерных 

особенностей и физической подготовленности обучающихся. 

 Модуль«Футболдлявсех»можетбытьреализованвследующихвариантах: 

при самостоятельном планировании учителем физической культуры процесса освоения 

обучающимися учебного материала по футболу с учётом возрастаи физической подготовленности 

обучающихся (с соответствующей дозировкойи интенсивностью); 

в виде целостного последовательного учебного модуля, 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 работу с 

обучающимися в рамках внеурочной деятельности и (или) за счет посещения обучающимися 

спортивныхсекций, школьныхспортивныхклубов,включая использование учебныхмодулей по видам 

спорта (рекомендуемый объёмв 10 – 11 классах – по 34 часа). 

 Содержаниемодуля«Футболдлявсех». 

1) Знанияофутболе. 

Техникабезопасностивовремязанятийфутболом. 
Физическая культура и спорт в России. Массовый народный характер спорта. Развитие футбола 

в России и за рубежом. Единая спортивная классификацияи её значение. Разрядные нормы и 

требования по футболу. Международные связи российских спортсменов. Олимпийские игры. 

Российские спортсмены на Олимпийских играх. Значение и место футболавсистеме 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, организация и проведение соревнованийпо футболу. Виды соревнований. Система 

проведениясоревнований.Судейство соревнованийпофутболу.Судейскаябригада:главныйсудья,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. 

Понятиеоспортивной этикеивзаимоотношенияхмеждуобучающимися; 

2) Способысамостоятельнойдеятельности. 

Подготовка места занятий, выбор одежды и обуви для занятий футболомв зависимости отместа 

проведения занятий. 

Организацияипроведениесоревнованийпофутболу. 
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Оценка техники осваиваемых специальных упражнений с футбольным мячом, способы 
выявления и устранения ошибок в технике выполнения упражнений. 

Тестированиеуровняфизическойподготовленностивфутболе; 

3) Физическоесовершенствование. 

Комплексыподготовительныхиспециальныхупражнений,формирующихдвигательныеумения и 

навыки футболиста. 

Техническиедействиявигре. 

Понятияспортивнойтехники.Классификацияитерминологиятехническихприёмов. 

Совершенствованиетехники ведения,остановки иотборамяча,ударовпомячу. 

Тактическиедействиявигре. 

Понятие о стратегии, системе, тактике и стиле игры. Тактические варианты игры. Тактика 

отдельных линий и игроков команды (вратаря, защитников, полузащитников, нападающих). 

Перспективы развития тактики игры. Тактика игрыв нападении (атакующие комбинации флангом и 

центром). Тактика игры в защите (зонная, персональная опека, комбинированная оборона). Дневник 

спортсмена. 

Соревнованияпофутболу. 

 Содержание модуля «Футбол для всех» направлено на достижение обучающимися 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения. 

 Приизучениимодуля «Футболдлявсех»на уровнесреднегообщегообразования у 

обучающихся будут сформированы следующие личностные результаты: 

развитие навыков взаимодействия и сотрудничества со сверстниками, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах 

деятельности; 

готовность и способность к самообразованию и сознательное отношениек непрерывному 

физкультурному образованию как условию успешной профессиональной и общественнойдеятельности. 

 Приизучениимодуля «Футболдлявсех»на уровнесреднегообщегообразования у 

обучающихся будут сформированы следующие метапредметные результаты: 

умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее –ИКТ) 

в решении когнитивных, коммуникативныхи организационных задач игровой и соревновательной 

деятельности; 

формирование готовности и способности к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, критически 

оцениватьиинтерпретироватьинформацию,получаемуюизразличныхисточникововидеспорта 

«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 самостоятельноопределятьцели игровойдеятельностии составлять планыигровой(или 

соревновательной) деятельности, самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

личную деятельность, использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и 

реализации планов деятельности. 

 Приизучениимодуля «Футболдлявсех»на уровнесреднегообщегообразования 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; 

продолжение совершенствования важных двигательных навыков, необходимых для игры в 

футбол; 

освоение техники выполнения упражнений, рекомендуемых футболистамдля развития таких 

двигательныхкачеств,как сила, быстрота,выносливость,гибкость,ловкостьисоставлениякомплексов 

таких упражнений; 

формирование практических навыков по освоению достаточно сложных технических приемов в 

игребезмяча(передвижение,остановки,повороты,прыжки)ипривладениимячом(ударыпомячу 
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ногамииголовой, 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; 

расширение словарного запаса основных терминологических понятий спортивной игры; 

совершенствование индивидуальных и групповых тактических действийв атаке и в обороне; 

овладениеосновамизнанийовозрастныхособенностяхфизическогоразвитияипсихологии 

обучающихся10–11классов; 

овладениепрактическимнавыкамиучастиявсоревнованияхпофутболу; 
применение тактических и стратегических приемов организации игрыв футбол в быстро 

меняющейся игровой обстановке; 

организацияисудействосоревнованийпофутболу; 

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, 

величиной физических нагрузок, данными мониторинга здоровья (рост, масса тела и другие), 

показателями развития основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, координации, 

гибкости). 

 Модуль«Городошныйспорт». 

 Пояснительнаязапискамодуля «Городошныйспорт». 

Модуль«Городошныйспорт»(далее–модуль«Городошныйспорт», модуль 
погородошномуспорту, городошныйспорт)на уровнесреднегообщегообразованияразработан с 

целью оказания методической помощи учителю физической культуры 

всозданиирабочейпрограммыпоучебномупредмету«Физическаякультура» 

с учетом современных тенденций в системе образования и использования спортивно- 

ориентированных форм, средств и методов обучения по различным видам спорта. 

Городошный спорт – традиционный для России вид спорта, который способствует 

всестороннему физическому, интеллектуальному, нравственномуразвитию обучающихся, укреплению 

здоровья, привлечению школьников 

ксистематическимзанятиямфизическойкультуройиспортом, ихличностному 

и профессиональному самоопределению. Игра в городки связана с ходьбой, наклонами, 
приседаниями, остановками, ускорениями, метанием биты. Игроку необходимо уметь удерживать 

равновесие во время выполнения разгона биты 

и наведения ее на цель, ориентироватьсяв пространстве, чувствовать ритм движения, сохранять 

необходимое положение звеньев биомеханической цепи 

за счет развития силовых качеств, обладать эластичным опорно-двигательным аппаратом, быть 

координированным и ловким. 

Занятие городошным спортом формирует важные черты характера, развивает многие навыки: 

умение общаться, способность выдерживать физическую нагрузку, преодолевать психологические 

трудности и сомнения в достижении цели, формирует определенный образ мышления, умение быстро 

и, главное, рационально реагировать на изменение игровой ситуации. 

 Целью изучения модуля «Городошный спорт» 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 

испортомсиспользованиемсредствгородошного спорта. 
Задачамиизучениямодуля«Городошныйспорт»являются: всестороннее 

гармоничное развитие обучающихся, увеличение объема их 

двигательной активности; 
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укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся, развитие 

основныхфизическихкачеств иповышениефункциональныхвозможностейихорганизма,обеспечение 

культуры безопасного поведения на занятиях городошным спортом; 

освоение знаний о физической культуре и спорте в целом, истории развития игры в городки и 

городошного спорта в частности; 

формированиеобщихпредставленийогородошномспорте, 
о его возможностях и значении в процессе укрепления здоровья, физическом развитии и 

физической подготовки обучающихся; 

формированиеобразовательногофундамента,основанногокакназнаниях 
и умениях в области физической культуры и спорта, так и на соответствующем культурном 

уровне развития личности обучающегося, создающего необходимые предпосылки для его 

самореализации; 

формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта физическими 

упражнениями с общеразвивающей и корригирующей направленностью, техническими действиями и 

приемами городошного спорта; 

воспитание положительных качеств личности, норм коллективного взаимодействия и 

сотрудничества; 

развитие положительной мотивации и устойчивого учебно-познавательного интереса кучебному 

предмету «Физическая культура», удовлетворение индивидуальных потребностей обучающихся в 

занятиях физической культурой 

испортом; 

популяризация городошного спорта среди подрастающего поколения, привлечение 

обучающихся, проявляющих повышенный интерес и способности 

к занятиям городошным спортом, в школьные спортивные клубы, секции, к участию в 

соревнованиях; 

выявление,развитиеиподдержкаодаренныхдетейвобластиспорта. 

2.1.14.9.13.4. Место и роль модуля «Городошный спорт». 

Модуль «Городошный спорт» доступен для освоения всем обучающимся, независимо от уровня 

их физического развития и гендерных особенностей 

и расширяет спектр физкультурно-спортивных направлений в общеобразовательных 

организациях. 

Специфика модуля по городошному спорту сочетается практически со всеми базовыми видами 

спорта (легкая атлетика, гимнастика, спортивные игры) 

иразделами«Знанияофизическойкультуре»,«Способысамостоятельнойдеятельности», 

«Физическоесовершенствование». 

Интеграциямодуляпогородошномуспортупоможет обучающимся 
в освоении образовательных программ в рамках внеурочной деятельности, дополнительного 

образования, деятельности школьных спортивных клубов, подготовке обучающихся к сдаче норм 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне», участии в 

спортивных соревнованиях 

иподготовкеюношейкслужбевВооруженныхСилахРоссийскойФедерации. 

 Модуль «Городошныйспорт»можетбытьреализованвследующихвариантах: 
при самостоятельном планировании учителем физической культуры процесса освоения 

обучающимися учебного материала по городошному спорту с выбором различных элементов 

городошного спорта, с учетом возраста и физической подготовленности обучающихся (с 

соответствующей дозировкой 

иинтенсивностью); 

ввидецелостногопоследовательногоучебногомодуля, изучаемого 

за счет части учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений из 

перечня, предлагаемого образовательной организацией, включающей, в частности, учебные модули по 

выборуобучающихся, родителей(законныхпредставителей) несовершеннолетнихобучающихся, в том 

числе предусматривающие удовлетворение различных интересов обучающихся 

(приорганизацииипроведенииуроков физическойкультурыс3-хчасовойнедельнойнагрузкой 
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рекомендуемыйобъемв10и11классах– по34часа); 
в виде дополнительных часов, выделяемых на спортивно-оздоровительную работу с 

обучающимися в рамках внеурочной деятельности и (или) за счет посещения обучающимися 

спортивныхсекций, школьныхспортивныхклубов,включая использование учебныхмодулей по видам 

спорта (рекомендуемый объем 

в10и11классах–по34часа). 

 Содержаниемодуля «Городошныйспорт». 

1) Знанияо городошномспорте. 

Официальныеорганыуправлениягородошнымдвижением(структура) 

вЕвропеимире,рольифункцииОбщероссийскойобщественнойорганизации«Федерация 

городошного спорта России», Международной ассоциации общественных объединений 

«Международнаяфедерациягородошного спорта». 

Современные тенденции развития городошного спорта на территории России, региона, 

Европыи мира. 

История отечественных и зарубежных городошных клубов и команд. 

Основныенаправленияразвитияспортивногоменеджментаимаркетинга в 

городошном спорте. 

Официальныйкалендарьсоревнований(международных,всероссийских,региональных). 

Средстваобщейиспециальнойфизическойподготовки,применяемые 

вобразовательнойитренировочнойдеятельностипризанятияхгородошным спортом. 

Влияниезанятийгородошнымспортомнафизическую,психическую,интеллектуальнуюисоциальную 

деятельность человека. 

Психологическаяподготовкагородошников. 

Правилапотехникебезопасностивовремязанятийисоревнований по 

городошному спорту. 

Профилактикаспортивноготравматизмагородошников,причинывозникновениятравми методы их 

устранения. 

Профилактикапагубныхпривычек,неприятиеасоциальноговедомого(отклоняющегося)деструктивног

о поведения. Антидопинговое поведение. 

Правилабезопасного,правомерногоповедениявовремясоревнованийразличногорангапо городошному 

спорту в качестве зрителя, болельщика. 

Взаимосвязьразвитияфизическихкачествиспециальнойфизическойподготовкигородошников в 

формировании и совершенствовании технического мастерства. 

Гигиеническиеосновыобразовательной,тренировочнойидосуговойдвигательнойдеятельности (режим 

труда и отдыха). 

2) Способысамостоятельнойдеятельности. 

Планирование самостоятельнойтренировкипо городошномуспорту. Организация и проведение 

самостоятельных занятий по городкам. 

Способысамостоятельногоосвоениядвигательныхдействий,подборподготовительныхи специальных 

упражнений. 

Комплексыгородошныхупражненийобщеразвивающего,подготовительного и 

специального воздействия. 

Комплексыспециальных(городошных)упражненийнаразвитие:скоростно-силовыхкачеств, силовой 

выносливости, общей выносливости, координации движений. 

Самоконтрольиегорольвобразовательнойитренировочнойдеятельности.Объективныеи субъективные 

признаки утомления. Средства восстановления организма после физической нагрузки. 

Способыиндивидуальногорегулированияфизическойнагрузкисучетомуровняфизического развития и 

функционального состояния. 

Средствавосстановленияпослефизическихнагрузокназанятияхгородошнымспортомив 

соревновательной деятельности (массаж, самомассаж, баня, оздоровительное плавание). 

Тестированиеуровняфизическойподготовленностивгородошномспорте.Контрольно- тестовые 

упражнения по общей и специальной физической подготовке. 

Системы(технологии)проведениясоревнованийпогородошномуспорту. 
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Технологиипредупрежденияинивелированияконфликтныхситуаций 

вовремязанятийгородошнымспортом, решенияспорныхипроблемныхситуаций. 

Причинывозникновенияошибокпривыполнениитехническихприемов и 

способы их устранения. 

Основыанализасобственнойигрыиигрыкомандысоперников. 

Техническиетребованиякинвентарюиоборудованиюдлязанятийгородошнымспортом. 

3) Физическоесовершенствование. 

Комплексы упражнений для развития физических качеств (ловкости, гибкости, силы, 

выносливости, быстроты и скоростных способностей). 

Комплексы упражнений, формирующие двигательные умения и навыки технических приемов и 

тактических действий городошника. 

Техническиеприемыитактическиедействиявгородошномспорте,изученныенауровне основного 

общего образования. 

Бросокбитысполукона. Бросок 

биты с кона. 

Выбивание одиночных городков в различных точках «города» и «пригорода». Выбивание 

комбинаций городков из 2-х, 3-х, 4-х городков в различном расположении. Выбивание штрафного 

городка и комбинаций с ним. 

Выбиваниепростыхфигур,широкихфигур,высокихфигур,фигуры«Колодец»ифигуры 

«Письмо»,добиваниекомбинацийгородковотфигуры«Письмо». 

Тактикаведенияигры. 

Индивидуальные тактические действия. Тактика выбивания одиночных городков, комбинаций 

городков с полукона. 

Тактика выбивания фигур и комбинаций городков от фигуры «Письмо» с кона. Различные 

варианты выбивания высоких фигур и комбинаций городков от фигуры «Письмо» с кона. 

Групповыедействия.Взаимодействияспартнерамипривыбиваниифигур 
и добивании оставшихся городков с использованием различных тактических вариантов 

расстановки, основанной на индивидуальных особенностях (сильных 

и слабыхсторонах)спортсменов. 

Командныедействия.Взаимодействияспартнерамиприразныхсоставахкоманд. 
Тактическиедействиясосменойрасстановкивкомандедляполучения или 

удержания преимущества перед соперником. 

Участиевсоревновательнойдеятельности. 

 Содержаниемодуля«Городошныйспорт»направлено 

надостижениеобучающимисяличностных,метапредметныхипредметныхрезультатовобучения. 

 Приизучениимодуля«Городошныйспорт»науровнесреднегообщегообразования 

у обучающихся будут сформированы следующие личностные результаты: 

проявлениепатриотизма,чувстваответственностипередРодиной,гордости 
засвойкрай,своюРодину, уважениегосударственныхсимволов(герб,флаг,гимн); сформированность 

основных норм морали, духовно-нравственной культуры 

и ценностного отношения к физической культуре, как неотъемлемой части общечеловеческой 

культуры средствами городошного спорта; 

сформированность основ саморазвития и самовоспитания через ценности, традиции и идеалы 

главных городошных организаций регионального, всероссийского и мирового уровней, отечественных 

и зарубежных городошных клубов и команд; 

проявление общественно ориентированного сознания и поведения, способность вести диалог с 

другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их 

достижения в учебной, игровой 

исоревновательнойдеятельности; 
закрепление навыков сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

учебной, игровой, досуговой и соревновательной деятельности, судейской практике; способность к 

самостоятельной, творческой 
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иответственнойдеятельностисредствамигородошногоспорта; 

сформированность осознанного выбора будущей профессии и возможностей реализации 

собственных жизненных планов средствами городошного спорта, 

какусловиеуспешнойпрофессиональной,спортивнойиобщественнойдеятельности; 

реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности 

в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью, 

неприятие вредных привычек; умение оказывать первую помощь при травмах и повреждениях. 

 При изучении модуля «Городошный спорт» на уровне среднего общего 

образования у обучающихся будут сформированы следующие метапредметные результаты: 

умение самостоятельно определятьцелии составлять планы в рамкахфизкультурно-спортивной 

деятельности; выбирать успешную стратегию и тактику 

в различных ситуациях; осуществлять, контролировать и корректировать учебную, игровую и 

соревновательную деятельность в городошном спорте; 

умение эффективно взаимодействовать и разрешать конфликты в процессе игровой, 

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 учетом 

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.2.1.14.9.13.7.3.Приизучениимодуля«Городошныйспорт»науровнесреднегообщего 

образованияуобучающихсябудутсформированыследующиепредметные результаты: 

знание названий, структуры и функций официальных органов управления городошным 

движением в Европе и мире, роли Общероссийской общественной организации «Федерация 

городошногоспортаРоссии»,Международнойассоциацииобщественныхобъединений 

«Международнаяфедерациягородошного спорта» 
в формировании стратегических инициатив, современных тенденций развития современного 

городошного спорта на международной арене. Ведущая роль Общероссийской общественной 

организации «Федерация городошного спорта России» в определении стратегического направления 

развития городошного спорта на международной арене; 

знание современного состояния городошного спорта в России; регионы России, наиболее 

успешно развивающие городошный спорт, команды – победители всероссийских соревнований; 

способностьаргументированноприниматьучастиевобсуждении успехов 
и неудач сборной команды страны, отечественных и зарубежных городошных клубов и команд 

на международной арене; 

способностьанализироватьрезультатысоревнований,входящих 
в официальный календарь соревнований (международных, всероссийских, региональных); 

различать системыпроведения соревнованийпо городошномуспорту, пониматьструктуруспортивных 

соревнований и физкультурных мероприятий по городошному спорту и его спортивным дисциплинам 

среди различных возрастных групп и категорий участников; 

владение основными направлениями спортивного (городошного) маркетинга, стремление к 

профессиональному самоопределению средствами городошного спорта в области физическойкультуры 

и спорта; 

способностьхарактеризоватьвлияниезанятийгородошным спортом 

на физическую, психическую, интеллектуальную и социальную деятельность человека; 

пониманиеролиивзаимосвязиразвитияфизическихкачествиспециальнойфизической 

подготовки городошников в формировании и совершенствовании технического и тактического 

мастерства; 

способностьхарактеризоватьидемонстрироватьсредстваобщей 
испециальнойфизическойподготовки,применятьихвобразовательной и 
тренировочной деятельности на занятиях городошным спортом; 
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владение навыками разработки и выполнения физических упражнений различной целевой и 

функциональной направленности, с использованием средств городошного спорта, применение их в 

игровой и соревновательной деятельности; 

способность характеризовать и демонстрировать комплексы упражнений, формирующие 

двигательные умения и навыки тактических приемов городошного спорта; 

способность демонстрировать технику бросков с кона и полукона по фигурам, одиночно 

стоящим городкам и комбинациям городков; применение изученных технических действий в учебной, 

игровой, досуговой и соревновательной деятельности; 

моделирование и демонстрация индивидуальных, групповых и командных действий в тактике 

городошного спорта с учетом игровых амплуа, наиболее рациональных способов решения спортивной 

задачи; применение изученных тактических действий в учебной, игровой, соревновательной и 

досуговой деятельности; способность слаженно действовать в постоянно изменяющихся игровых 

ситуациях командной борьбы; 

способность планировать, организовывать и проводить самостоятельные тренировки по 

городошному спорту с учетом применения способов самостоятельного освоения двигательных 

действий, подбора упражнений 

дляразвитияспециальныхфизическихкачеств городошника; 

участие в соревновательной деятельности на внутришкольном, районном, муниципальном, 

городском, региональном, всероссийском уровнях; применение правил соревнований и судейской 

терминологии в судейской практике и игре; 

владение технологиями предупреждения и нивелирования конфликтных ситуаций во время 

занятий городошным спортом, решения спорных и проблемных ситуаций на основе уважительного и 

доброжелательного отношения к окружающим; 

способность понимать сущность 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; 

соблюдение требований к местам проведения занятий городошным спортом, способность 

применять знания в самостоятельном выборе спортивного инвентаря (технические требования к 

инвентарю и оборудованию), мест для самостоятельных занятий городками в досуговой деятельности; 

соблюдениеправилтехникибезопасностивовремязанятийисоревнований 

по городошному спорту; знание причин возникновения травм и умение оказывать первую 

помощь при травмах и повреждениях во время занятий 

городошным спортом; 

соблюдениегигиеническихосновобразовательной,тренировочной 
и досуговой двигательной деятельности,основорганизации здорового образа жизни средствами 

городошного спорта; 

владениеспособамисамоконтроляиприменениевучебной, тренировочной 
и соревновательной деятельности средств восстановления после физической нагрузки, способов 

индивидуального регулирования физической нагрузки с учетом уровня физического развития и 

функционального состояния; 

способностьпроводить контрольно-тестовые упражненияпо общей, специальной и технической 

подготовке городошников в соответствии с методикой; выявлять особенности в приросте показателей 

физической подготовленности, сравнивать их с возрастными стандартами физической 

подготовленности; 

способностьсоблюдатьправилабезопасного,правомерногоповедения 

во время соревнований различного уровня по городошному спорту в качестве зрителя, 

болельщика; 

способность применять способы и методы профилактики пагубных привычек, асоциального и 

созависимого поведения, антидопингового поведения. 

 Модуль«Гольф». 

 Пояснительнаязапискамодуля«Гольф». 

Модуль«Гольф»(далее–модуль«Гольф», модульпогольфу, гольф)науровнесреднего общего 
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образования разработан с целью оказания методической помощи учителю физической культуры в 

создании рабочей программы по учебному предмету «Физическая культура» с учетом современных 

тенденций в системе образования и использования спортивно-ориентированных форм, средств и 

методов обучения по различным видам спорта. 

Гольфявляетсяэффективнымсредствомфизического воспитания 

и содействует всестороннему физическому, интеллектуальному, нравственному развитию 

обучающихся, укреплению здоровья, привлечению школьников 

ксистематическимзанятиямфизическойкультуройиспортом,ихличностному и 

профессиональному самоопределению. 

Гольф как средство воспитания, формирует у обучающихся нравственные качества (честность, 

доброжелательность, дисциплинированность, самообладание, терпимость, коллективизм). Гольф 

требует соблюдения этикета, это дисциплинирует детей и подростков, учит их владеть собой в 

стрессовых ситуациях и с уважением относиться к соперникам. 

 Цельюизучениемодуля«Гольф»являетсяформирование 

у обучающихся навыков общечеловеческой культуры и социального самоопределения, 

устойчивой мотивации к сохранению и укреплению собственного здоровья, ведению здорового образа 

жизни через занятия физической культурой 

испортомсиспользованиемсредств гольфа. 

 Задачамиизучениямодуля«Гольф»являются: 

всестороннеегармоничноеразвитиеобучающихся, увеличениеобъема 

их двигательной активности; 

укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся, развитие 

основныхфизическихкачествиповышениефункциональныхвозможностейихорганизма,обеспечение 

культуры безопасного поведения на занятиях по гольфу; 

освоение знанийо физической культуре и спорте вцелом,истории развитиягольфав частности; 

формированиеобщихпредставленийогольфе,оеговозможностяхизначениивпроцессе 

укрепленияздоровья,физическомразвитииифизическойподготовкеобучающихся; 

формирование образовательного фундамента, основанного на знаниях 

и умениях в области физической культуры и спорта и соответствующем культурном уровне 

развития личности обучающегося, создающем необходимые предпосылки 

дляегосамореализации; 

обогащение двигательного опыта физическими упражнениями, имеющими разную 

функциональную направленность, техническими действиями и приемами гольфа; 

воспитание положительных качеств личности, норм коллективного взаимодействия и 

сотрудничества в образовательной и соревновательной деятельности; 

развитие положительной мотивации и устойчивого учебно-познавательного интереса кучебному 

предмету «Физическая культура», удовлетворение индивидуальных потребностей обучающихся в 

занятиях физической культурой 

и спортомсредствамигольфа; 
популяризация гольфа среди подрастающего поколения, привлечение обучающихся, 

проявляющих повышенный интерес и способности к занятиям гольфом, в школьные спортивные 

клубы, секции, к участию в соревнованиях; 

выявление,развитиеиподдержкаодаренныхдетейвобластиспорта. 

2.1.14.9.14.4. Место и роль модуля «Гольф». 

Модульпогольфудоступен дляосвоениявсемобучающимися,независимо 
от уровня их физического развития и гендерных особенностей и расширяет спектр 

физкультурно-спортивных направлений в общеобразовательных организациях. 

Специфика модуля по гольфусочетается практически со всеми базовыми видами спорта(легкая 

атлетика, гимнастика, спортивные игры) и разделами «Знания о физической культуре», «Способы 

самостоятельной деятельности», «Физическое совершенствование». 

Интеграция модуля поможет обучающимся в освоении образовательных программ в рамках 

внеурочной деятельности, дополнительного образования, деятельности школьных спортивных клубов, 

подготовкеобучающихся к сдаче норм Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готовк 
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трудуиобороне»,участиивспортивныхсоревнованияхиподготовкеюношейкслужбе в 
Вооруженных Силах Российской Федерации. 

 Модуль«Гольф»можетбытьреализованвследующихвариантах: 

при самостоятельном планировании учителем физической культуры процесса освоения 

обучающимися учебного материала по гольфу с выбором различных элементов гольфа, с учетом 

возраста и физической подготовленности обучающихся; 

ввидецелостногопоследовательногоучебногомодуля,изучаемого 
за счет части учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений из 

перечня, предлагаемого образовательной организацией, включающей, в частности, учебные модули по 

выборуобучающихся, родителей(законныхпредставителей) несовершеннолетнихобучающихся, в том 

числе предусматривающие удовлетворение различных интересов обучающихся 

(приорганизациии проведении уроков физической культуры с3-хчасовой недельной нагрузкой 

рекомендуемый объем в 10 и 11 классах – по 34 часа); 

в виде дополнительных часов, выделяемых на спортивно-оздоровительную работу с 

обучающимися в рамках внеурочной деятельности и (или) за счет посещения обучающимися 

спортивныхсекций, школьныхспортивныхклубов,включая использование учебныхмодулей по видам 

спорта (рекомендуемый объем 

в10и11классах–по34часа). 

Модульпогольфуможетбытьиспользованвобразовательнойорганизации 

в форме физкультурно-оздоровительной деятельности и в форме спортивно-оздоровительной 

деятельности общеразвивающей направленности с использованием средств гольфа. 

 Содержаниемодуля«Гольф». 

1) Знанияогольфе. 

Названия, роль и структура главных официальных организаций мира, Европы, страны, региона, 

занимающихся развитием гольфом. 

Компонентыосновкультурыздоровогообразажизни(физическаякультура,культурадвижений, 

культура досуга, культура поведения, культура питания). Современные правила соревнований по 

гольфу. 

Положительное влияние занятий гольфом на развитие двигательной активности, 

психологической устойчивости, физической выносливости, а также коммуникативности и 

коммуникабельности человека. 

Двигательный режим. Формы индивидуальных занятий физическими упражнениями на основе 

гольфа. 

Официальныйкалендарьсоревнований(международных,всероссийских, региональных). 

Средстваобщейиспециальнойфизическойподготовки,применяемые 

в образовательной и тренировочной деятельности при занятиях гольфом. 

Психологическаяподготовкагольфистов.Правилапотехникебезопасности во 

время занятий и соревнований по гольфу. 

Профилактикаспортивноготравматизма гольфистов,причины возникновения травм и методы их 

устранения. 

Этикетиправилабезопасностиприпроведениизанятий и 

соревнований. 

Изучениеправилгольфаимини-гольфа.Освоениеинвентаряиоборудованиядляигры. 

Судейскаяиволонтерскаяпрактикаприпроведении соревнований. 

Гигиеническиеосновыобразовательной,тренировочнойидосуговойдвигательнойдеятельности (режим 

труда и отдыха). 

2) Способысамостоятельнойдеятельности. 
Планированиесамостоятельнойподготовкивгольфе.Организация и 

проведение самостоятельных занятий по гольфу. 

Способысамостоятельногоосвоениядвигательныхдействий,подборподготовительныхи специальных 

упражнений. 

Комплексыупражненийобщеразвивающего,подготовительного и 
специального воздействия в гольфе. 
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Комплексы специальных упражнений на развитие физических качеств гольфиста: координациии 
равновесия, гибкости, силы, быстроты и выносливости. 

Самоконтрольиегорольвобразовательнойитренировочнойдеятельности. 

Объективные и субъективные признаки утомления. Средства восстановления организма после 

физической нагрузки. Способы индивидуального регулированияфизической нагрузки с учетом уровня 

физического развития и функционального состояния. 

Совершенствование физических способностей, повышение учебно-трудовой активности и 
формирование личностно значимых качеств средствами гольфа. 

Тестированиеуровняфизическойподготовленностивгольфе.Контрольно-тестовыеупражнения по 

общей и специальной физической подготовке. 

Технологиипредупрежденияинивелированияконфликтныхситуации 

вовремязанятийгольфом, решенияспорныхипроблемныхситуаций. 

Причины возникновения технических ошибок при выполнении двигательных действий и 

способы их устранения. 

Основыанализасобственныхтехническихи тактическихдействийидействийсоперников. 
Измерение показателей физического развития (вес, длина, масса тела), сравнение их с нормой и 

возможности их корректирования. Анализ изменения показателей с использованием средств гольфа. 

Измерение показателей состояния здоровья. Самоконтроль за функциональным состоянием организма. 

Тестированиеуровнядвигательнойисиловойподготовленности.Комплексыупражнений 

для формирования правильной осанки, развития мышечной системы с учетом индивидуальных 

особенностей физического развития и полового созревания. 

Техническиетребованиякинвентарюиоборудованиюдлязанятийгольфом. 

3) Физическоесовершенствование. 

Упражнениядляразвитиябыстроты.Упражнениядляразвитиягибкости 

иподвижности.Упражнениядляразвитиякоординационныхспособностей. 

Упражнения для развития скоростно-силовых качеств с использованием тренажеров и 

свободных весов (гантели, штанги, резиновые амортизаторы). 

Упражнения для закрепления и совершенствования игровой исходной стойки, способа 

удержания клюшки, движения вращения туловища, отведения-приведения верхних конечностей, 

пронации-супинации нижних конечностей. 

Совершенствование паттинга и чиппинга. 

Совершенствованиеполногосвинга:питчингидрайвинг. 

Совершение паттов с заданной точностью. 

Совершение чипов с заданной точностью. Совершение питчей с заданной точностью разными 

клюшками. Освоение драйвов вудами № 3-1. 

Комплексы упражнений для совершенствования свинга. Освоение техники совершения свинга 
из нестандартных положений. Комплексы упражнений 

длявыполненияпаттов,чипов,питчейидрайвов. 

Технические и тактические действия в гольфе, изученные на уровне основного общего 

образования. 

 Содержание модуля «Гольф» направлено на достижение обучающимися 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения. 

 При изучении модуля «Гольф» 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 гольфу 

и ведущих российских клубов на чемпионатах мира, чемпионатах Европы и других 

международных соревнованиях, уважение государственных символов (герб, флаг, гимн); 

умение ориентироваться на основные нормы морали, духовно-нравственной культуры и 

ценностного отношения к физической культуре, как неотъемлемой части общечеловеческой культуры 

средствами гольфа; 

проявление готовности к саморазвитию, самообразованию и самовоспитанию, мотивации к 

осознанному выбору индивидуальной траектории образования средствами гольфа, профессиональных 
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предпочтенийвобластифизическойкультуры, спортаиобщественнойдеятельности,в том числе через 
ценности, традиции и идеалы главных организаций гольфа регионального, всероссийского 

имировогоуровней,отечественныхизарубежныхклубовпогольфу, а 

также школьных спортивных клубов; 

сформированность толерантного сознания и поведения, способность вести диалог с другими 

людьми (сверстниками, взрослыми, педагогами, взрослыми), достигать в нем взаимопонимания, 

находить общие цели и сотрудничать 

дляихдостижениявучебной,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; 

проявление осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам моральной 

компетентности в решении проблем в процессе занятий физической культурой, игровой и 

соревновательной деятельности по гольфу; 

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 различных 

ситуациях и условиях способность к самостоятельной, творческой 

иответственнойдеятельностисредствамигольфа. 

 При изучении модуля «Гольф» 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 

действий в рамкахпредложенных условий итребований, корректировать свои действияв соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

умение самостоятельно определятьцелии составлять планы в рамкахфизкультурно-спортивной 

деятельности, выбирать успешную стратегию и тактику 

в различных ситуациях, осуществлять, контролировать и корректировать учебную, 

тренировочную, игровую и соревновательную деятельность по гольфу; 

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, соревновательнойи досуговойдеятельности, судейской 

практике с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

умениеорганизовыватьучебноесотрудничествоисовместнуюдеятельность 

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 

иосуществленияосознанноговыборавучебнойипознавательнойдеятельности; 

способность самостоятельно применять различные методы, инструменты 

и запросы в информационно-познавательной деятельности, умение ориентироваться вразличных 

источниках информации с соблюдением правовых и этических норм, норминформационной 

безопасности. 

 При изучении модуля «Гольф» на уровне среднего общего образования у 

обучающихся будут сформированы следующие предметные результаты: 

способностьанализироватьрезультатысоревнований,входящих 
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в официальный календарь соревнований (международных, всероссийских, региональных); 
умениедемонстрироватькомплексыупражненийдляформированияправильнойосанкии 

развития мышечной системы с учетом индивидуальных особенностей; 

формированиеизакреплениенавыковсовершенияигровыхдействий 

вгольфе,овладениезнаниямиобистории, цели, тактикеиправилахигры; 
умение выполнять упражнения для совершенствования выполнения технических действий: 

движения вращения туловища, отведения-приведения верхних конечностей, пронации-супинации 

нижних конечностей; выполнять упражнения для совершенствования полного свинга; 

способность различать системы проведения соревнований по гольфу, понимать структуру 

спортивных соревнований и физкультурных мероприятий 

погольфуиегоспортивнымдисциплинамсредиразличныхвозрастныхгрупп и 

категорий участников; 

способность характеризовать влияние занятий гольфом на физическую, психическую, 

интеллектуальную и социальную деятельность человека; 

понимание роли и взаимосвязи развития физических качеств и специальной физической 

подготовки гольфистов в формировании и совершенствовании технического и тактическогомастерства; 

умение выполнять подводящие упражнения для совершения свинга; выполнять паты, чипы и 

питчи с заданной точностью, заданным расстоянием; выполнять драйвы на максимальное расстояние; 

способностьхарактеризоватьидемонстрироватьсредстваобщей 
испециальнойфизическойподготовки,применятьихвобразовательной и 

тренировочной деятельности при занятиях гольфом; 

владение навыками разработки и выполнения физических упражнений различной целевой и 

функциональной направленности, используя средства гольфа, применять их в тренировочной и 

соревновательной деятельности; 

способность характеризовать, составлять и демонстрировать комплексы упражнений, 

формирующие двигательные навыки и тактические приемы характерные для гольфа; 

приобретение практического опыта организации самостоятельных систематических занятий 

гольфом и участия в соревнованиях с соблюдением правил техники безопасности и профилактики 

травматизма; 

умениевыполнятьфункциипомощникасудьи(волонтера)насоревнованиях по 
гольфу; 

умение выполнять паты, чиппы и питчи с заданной точностью; уметь выполнять драйвы; 

владениетехнологиямипредупрежденияинивелированияконфликтныхситуацийвовремя 

занятийгольфом,решения спорныхипроблемныхситуаций 
наосновеуважительногоидоброжелательногоотношениякокружающим; 

пониманиесущности возникновения ошибок вдвигательной деятельности 

вгольфе,умениеанализироватьинаходитьспособыустранениятехнических и 

тактических ошибок; проводить анализ собственного выступления 

в соревнованиях и выступления соперников, выделять слабые и сильные стороны различных 

спортсменов, делать выводы; 

умение контролировать величину нагрузки по частоте сердечных сокращений и артериального 

давления при выполнении упражнений на развитие физических качеств; 

знание и понимание требований к местам проведения занятий гольфом, способность применять 

знания в самостоятельном выборе спортивного инвентаря (технические требования к инвентарю и 

оборудованию), мест для самостоятельных занятий гольфом в досуговой деятельности; 

знаниеисоблюдениеправилтехники безопасностивовремязанятий 

и соревнований по гольфу;пониманиепричинвозникновения травми умение оказыватьпервую 

помощь при травмах и повреждениях во время занятий гольфом; 

соблюдениегигиеническихтребованийобразовательной,тренировочной 

и досуговой двигательной деятельности,основорганизации здорового образа жизни средствами 

гольфа; 

освоениенавыковоказанияпервойпомощипри легких 
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травмах;обогащениеопытасовместнойдеятельностиворганизации 

ипроведениизанятийгольфомкаквидомспортаиформойактивногоотдыха и 

досуга; 

способностьпроводить контрольно-тестовые упражненияпо общей, специальнойи технической 

подготовке гольфистов в соответствии с методикой; выявлять особенности в приросте показателей 

физической подготовленности, сравнивать их с возрастными стандартами физической 

подготовленности; 

способность соблюдать правила безопасного, правомерного поведения 

вовремясоревнованийразличного уровняпогольфувкачествезрителя или 

волонтера; 

способность применять способы и методы профилактики пагубных привычек, асоциального и 

созависимого поведения, а также знание и соблюдение антидопинговых правил и норм поведения. 

 Модуль«Биатлон». 

 Пояснительнаязапискамодуля«Биатлон». 

Модуль «Биатлон» (далее – модуль «Биатлон», модуль по биатлону, биатлон) на 

уровнесреднегообщегообразованияразработан сцельюоказанияметодическойпомощи учителю 

физической культуры в создании рабочей программы по учебному предмету «Физическая культура» с 

учетом современных тенденций в системе образования и использования спортивно-ориентированных 

форм, средств и методов обучения по различным видам спорта. 

Биатлон – вид спорта, который способствует всестороннему физическому, интеллектуальному, 

нравственному развитию обучающихся, укреплению здоровья, привлечению школьников всех 

возрастов к систематическим занятиям физической культурой и спортом, их личностному и 

профессиональному самоопределению. 

Полифункциональный характер биатлона как спортивной дисциплины ценен тем, что он 

способен развивать не только физические, но и нравственные качества обучающихся, способствует 

укреплению навыков внутренней организации, самодисциплины, способствует выработке 

коммуникативных качеств характера, физической выносливости, а в целом обладает зрелищными 

свойствами, наполняющими жизнь детей и молодежи позитивным настроем. 

Модуль по биатлону также направлен на развитие массовости занятий биатлоном как 

популярным, зрелищным, перспективным видом спорта, созданию условий занятий прикладными 

видами физической активности – кроссовой подготовкой, плаванием, силовыми упражнениями, 

лыжными гонками, стрелковой подготовкой, расширение объема селекционной работы, повышение 

эффективности подготовки олимпийского резерва. 

 Цельюизучениямодуля«Биатлон»являетсяформирование 

у обучающихся навыков общечеловеческой культуры и социального самоопределения, 

устойчивой мотивации к сохранению и укреплению собственного здоровья, ведению здорового образа 

жизни через занятия физической культурой 

испортомсиспользованиемсредств биатлона. 

 Задачамиизучениямодуля «Биатлон»являются: 

всестороннеегармоничноеразвитиеобучающихся, увеличениеобъема их 

двигательной активности; 

поддержаниеобщейфизическойподготовки,укреплениездоровья 

и поддержание физической активности на протяжении всего жизненного цикла человека; 

развитие координации, гибкости, профессиональных и прикладных навыков, общей физической 

выносливости; 

развитиедвигательныхфункций,обогащениедвигательногоопыта; 

воспитание нравственных качеств по отношению к окружающим: доброжелательность, чувство 

товарищества, коллективизма, уважения 

кисторическомунаследиюРоссийскогоспорта; 
формированиестойкого интересакзанятиямспортомифизическимупражнениям; 

выработка потребности в здоровом образе жизни; 

понимание важности занятий спортом для полноценной жизни; 

выявление,развитиеиподдержкаодаренныхдетейвобластиспорта. 
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 Местоирольмодуля«Биатлон». 

Модуль«Биатлон»доступен дляосвоениявсемобучающимся,независимо 

от уровня их физического развития и гендерных особенностей и расширяет спектр 

физкультурно-спортивных направлений в общеобразовательных организациях. 

Специфика модуля по биатлону сочетается практически со всеми базовыми видами спорта 

(легкая атлетика, гимнастика, спортивные игры) и разделами «Знания 

о физической культуре», «Способы самостоятельной деятельности», «Физическое 

совершенствование». 

Интеграция модуля по биатлону поможет обучающимся в освоении образовательных программв 

рамках внеурочной деятельности, дополнительного образования, деятельности школьныхспортивных 

клубов, подготовке обучающихся к сдаче норм Всероссийского физкультурно- спортивного комплекса 

«Готов к труду 

иобороне», участиивспортивныхсоревнованияхиподготовкеюношей к 

службе в Вооруженных Силах Российской Федерации. 

 Модуль«Биатлон»можетбытьреализованвследующихвариантах: 
при самостоятельном планировании учителем физической культуры процесса освоения 

обучающимися учебного материала по биатлону с выбором различных элементов биатлона, с учетом 

возраста и физической подготовленности обучающихся (с соответствующей дозировкой и 

интенсивностью); 

ввидецелостногопоследовательногоучебногомодуля, изучаемого 

за счет части учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений из 

перечня, предлагаемого образовательной организацией, включающей, в частности, учебные модули по 

выборуобучающихся, родителей(законныхпредставителей) несовершеннолетнихобучающихся, в том 

числе предусматривающие удовлетворение различных интересов обучающихся 

(приорганизациии проведении уроков физической культуры с3-хчасовой недельной нагрузкой 

рекомендуемый объем в 10 и 11 классах – по 34 часа); 

в виде дополнительных часов, выделяемых на спортивно-оздоровительную работу с 

обучающимися в рамках внеурочной деятельности и (или) за счет посещения обучающимися 

спортивныхсекций,школьныхспортивныхклубов,включая использование учебныхмодулей по видам 

спорта (рекомендуемый объем 

в10–11 классах– по34часа). 

 Содержаниемодуля«Биатлон». 

1) Знанияобиатлоне. 

Названия, роль и структура главных официальных организаций мира, Европы, страны, региона, 

занимающихся развитием биатлона. 

Современныетенденции развитиябиатлонанатерриторииРоссии,региона,Европыи мира. 

Историяразвитиябиатлонавмире,ЕвропеивРоссии, достиженияотечественныхи зарубежных 

биатлонистов и национальных команд. 

Основныенаправленияразвитияспортивногоменеджментаимаркетинга в 

биатлоне. 

Официальныйкалендарьсоревнований(международных,всероссийских,региональных). 

Средстваобщейиспециальнойфизическойподготовки,применяемые 

вобразовательнойитренировочнойдеятельностипризанятияхбиатлоном. 
Влияниезанятийбиатлономнафизическую,психическую,интеллектуальнуюисоциальную 

деятельность человека. 

Психологическаяподготовкабиатлонистов. 

Правилапотехникебезопасностивовремязанятийисоревнований по 

биатлону. 

Профилактикаспортивного травматизмабиатлонистов,причинывозникновениятравмиметоды их 

устранения. 

Профилактикапагубныхпривычек,неприятиеасоциального,ведомого(отклоняющегося) 

деструктивного поведения. Антидопинговое поведение. 

Правилабезопасного,правомерногоповедениявовремясоревнованийразличногорангапо 
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биатлонувкачествезрителяиливолонтера. 

Взаимосвязь развития физических качеств и специальной физической подготовки биатлонистов 

в формировании и совершенствовании технического мастерства. 

Гигиеническиеосновыобразовательной,тренировочнойидосуговойдвигательнойдеятельности (режим 

труда и отдыха). 

2) Способы самостоятельной деятельности. 

Планированиесамостоятельнойподготовкивбиатлоне. 

Организацияипроведениесамостоятельныхзанятийпобиатлону. 
Способысамостоятельногоосвоениядвигательныхдействий,подборподготовительныхи специальных 

упражнений. 

Комплексыупражненийобщеразвивающего,подготовительного и 

специального воздействия в биатлоне. 

Комплексыспециальныхупражненийнаразвитиефизическихкачествбиатлониста:скорости, силы, 

гибкости, ловкости, общей выносливости, специальной выносливости. 

Самоконтрольиего рольвобразовательнойитренировочнойдеятельности. 

Объективные и субъективные признаки утомления. 

Средствавосстановленияорганизмапослефизическойнагрузки. 

Способыиндивидуальногорегулированияфизическойнагрузкисучетомуровняфизического развития и 

функционального состояния. 

Средства восстановления(массаж,самомассаж, баня,оздоровительное плавание) после 

физических нагрузок на занятиях биатлоном и соревновательной деятельности. 

Тестирование уровня физической подготовленности в биатлоне. Контрольно-тестовые 

упражнения по общей и специальной физической подготовке. 

Технологии предупреждения и нивелирования конфликтных ситуаций 

вовремязанятийбиатлоном,решенияспорныхипроблемныхситуаций. 

Причинывозникновениятехническихошибокпривыполнениидвигательныхдействийи способы их 

устранения. 

Основыанализасобственныхтехническихитактическихдействийидействийсоперников. Технические 

требования к инвентарю и оборудованию для занятий биатлоном. 

Самостоятельный подбор упражнений, определение их назначения 

дляразвитияопределенныхфизическихкачествипоследовательность их 

выполнения, дозировка нагрузки. 

Составление планов и самостоятельное проведение занятий по биатлону. 
Самонаблюдениеисамоконтрользаиндивидуальнымразвитиемисостояниемздоровья. 

Организациясамостоятельныхзанятийпокоррекцииосанки,веса и 

телосложения. 

Личныйдневникразвитияиздоровья. Антидопинговое 

поведение. 

Правилаличнойгигиены,требованиякспортивнойодеждеиобуви для 

занятий биатлоном. 

3) Физическоесовершенствование. 

Комплексы упражнений для развития физических качеств (быстроты, скоростно-силовых 
качеств, силы, ловкости, выносливости, гибкости). 

Упражненияикомплексыдлякоррекциивеса,фигурыинарушенийосанки. 

Совершенствование технических приемов и тактических действий в биатлоне, изученных на 

уровне основного общего образования. 

Комплексыупражнений,формирующиеэффективнуютехникудвижений 

идвигательныеуменияинавыкитехническихитактическихдействийбиатлониста. 

Технические и тактические действия в биатлоне, изученные на уровне основного общего 

образования. 

Основы специальной психологической подготовки в биатлоне: психологические качества; 

психологическая устойчивость; сбивающие факторы; эмоции; психофизиологические функции; 

самовнушение; аутогенная тренировка; релаксация. 
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Учебныесоревнованияпо биатлону.Участиевсоревновательнойдеятельности. 

 Содержание модуля «Биатлон» направлено на достижение обучающимися 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения. 

 При изучении модуля «Биатлон» 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 российских спортсменов и национальной сборной команды страны по биатлону на 

Олимпийских играх и других международных соревнованиях; 

уважениегосударственныхсимволов(герб,флаг,гимн),готовность к 

служению Отечеству, его защите; 

умение ориентироваться на основные нормы морали, духовно-нравственной культуры и 

ценностного отношения к физической культуре, как неотъемлемой части общечеловеческой культуры 

средствами биатлона; 

проявление готовности к саморазвитию, самообразованию и самовоспитанию, мотивации к 

осознанному выбору индивидуальной траектории образования средствами биатлона, 

профессиональных предпочтений в области физической культуры, спорта и общественной 

деятельности, в том числе через ценности, традиции и идеалы главных организаций биатлона 

регионального, всероссийского 

и мирового уровней, отечественных и зарубежных биатлонных клубов, а также школьных 

спортивных клубов; 

сформированность толерантного сознания и поведения, способность вести диалог с другими 

людьми (сверстниками, взрослыми, педагогами), достигать в нем взаимопонимания, находить общие 

цели и сотрудничать для их достижения 

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; умение оказывать первую помощь; 

проявление осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; моральной 

компетентности в решении проблем в процессе занятий физической культурой, игровой и 

соревновательной деятельности по виду спорта «Биатлон»; 

готовность соблюдать правила индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

учебной, соревновательной, досуговой деятельности и чрезвычайных ситуациях; 

готовность к осознанному выбору будущей профессии и возможности реализации собственных 

жизненных планов средствами биатлона как условие успешной профессиональной, спортивной и 

общественной деятельности; 

проявление положительных качеств личности и управление своими эмоциями в различных 

ситуациях и условиях; способность к самостоятельной, творческой 

иответственнойдеятельностисредствамибиатлона. 
 При изучении модуля «Биатлон» 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 

действий в рамкахпредложенных условий итребований, корректировать свои действияв соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

умение самостоятельно определять цели своего обучения средствами биатлона и составлять 

планы в рамках физкультурно-спортивной деятельности; выбирать успешную стратегию и тактику в 

различных ситуациях; 

умение осуществлять, контролировать и корректировать учебную, тренировочную, игровую и 

соревновательную деятельность по биатлону; 

умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанновыбиратьнаиболееэффективныеспособырешениязадачвучебной,игровой, 
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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, соревновательнойи досуговойдеятельности, судейской 

практике с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

умениеорганизовыватьучебноесотрудничествоисовместнуюдеятельность 

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 

иосуществленияосознанноговыборавучебнойипознавательнойдеятельности; 

умение создавать, применять и преобразовывать графические пиктограммы физических 
упражнений в двигательные действия и наоборот; схемы 

длятактических,игровыхзадач; 

способностьсамостоятельноприменятьразличныеметоды,инструменты 

и запросы в информационно-познавательной деятельности, умение ориентироваться вразличных 

источниках информации с соблюдением правовых и этических норм, норминформационной 

безопасности. 

 При изучении модуля «Биатлон» на уровне среднего общего образования у 

обучающихся будут сформированы следующие предметные результаты: 

знание названий, структуры и функций официальных органов управления развитием биатлона в 

Европе и мире, роли Общероссийской общественной организации «Союз Биатлонистов России»(СБР), 

Международного союза Биатлонистов (IBU) в формировании стратегических инициатив, современных 

тенденций развития современного биатлона на территории России, региона 

и намеждународнойарене; 

способностьаргументированноприниматьучастиевобсуждении успехов 

и неудач сборной команды страны, отечественных и зарубежных биатлонных клубов на 

международной арене; 

способностьанализироватьрезультатысоревнований,входящих 

в официальный календарь соревнований (международных, всероссийских, региональных); 
способностьразличатьсистемыпроведениясоревнованийпобиатлону,пониматьструктуру 

спортивныхсоревнованийифизкультурныхмероприятий 

побиатлонуиегоспортивнымдисциплинамсредиразличныхвозрастныхгрупп и 

категорий участников; 

способность владеть основными направлениями спортивного (биатлонного) маркетинга, 

стремление к профессиональному самоопределению средствами биатлона в области физической 

культуры и спорта; 

способность характеризовать влияние занятий биатлоном на физическую, психическую, 

интеллектуальную и социальную деятельность человека; 

понимание роли и взаимосвязи развития физических качеств и специальной физической 

подготовки биатлонистов в формировании и совершенствовании технического и тактического 

мастерства; 

способностьхарактеризоватьидемонстрироватьсредстваобщей 

испециальнойфизическойподготовки,применятьихвобразовательной и 

тренировочной деятельности при занятиях биатлоном; 

владение навыками разработки и выполнения физических упражнений различной целевой и 

функциональной направленности, используя средства биатлона, применять их в тренировочной и 

соревновательной деятельности; 

способность характеризовать, составлять и демонстрировать комплексы упражнений, 

формирующие двигательные навыки и тактические приемы, характерные для биатлона и входящих в 

биатлон, аква-биатлон спортивных дисциплин; 

освоениеидемонстрациятехникиспортивногоплаванияразличнымиспособами(крольна 
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груди, крольна спине,дельфин,брасс),прохождения поворотов,атакжестартовыхпрыжковс понтона и с 

берега, стартовой тумбы уверенное передвижение на открытой воде, в бассейне, в том числе в плотной 

группе других спортсменов; 

освоение и демонстрация эффективной техники бега, прохождение подъемов, спусков, крутых 

поворотов в различных условиях внешней среды и климатических условиях; 

освоение и демонстрация техники стрельбы из пневматического оружия, в том числе: знание 

устройства и назначения основных узлов спортивного пневматического оружия, овладение навыками 

сборки, разборки, технического обслуживания пневматического оружия; 

знание устройства и назначения основных узлов спортивного пневматического оружия, 

мишенной установки, овладение навыками сборки, разборки, технического обслуживания и мелкого 

ремонта; 

способность планировать, организовывать и проводить самостоятельные тренировки по 

биатлону с учетом применения способов самостоятельного планирования тренировочных нагрузок и 

подбора упражнений для развития специальных физических качеств биатлониста; 

участиевсоревновательнойдеятельностипобиатлонуи входящим 

в биатлон спортивным дисциплинам на внутришкольном, районном, муниципальном, 

городском, региональном, всероссийском уровнях; 

применениеправилсоревнованийисудейскойтерминологиивсудейской и 

волонтерской практике; 

владение технологиями предупреждения и нивелирования конфликтных ситуаций во время 

занятий биатлоном, решения спорных и проблемных ситуаций 

наосновеуважительногоидоброжелательногоотношениякокружающим; 

понимание сущности возникновения ошибок вдвигательной деятельности 

при прохождении дистанции биатлона, анализировать и находить способы устранения 

технических и тактических ошибок; проводить анализ собственного выступления в соревнованиях и 

выступления соперников, выделять слабые 

исильныестороныразличныхспортсменов,делать выводы; 
знание и понимание требований к местам проведения занятий биатлоном, способность 

применять знания в самостоятельном выборе спортивного инвентаря (технические требования к 

инвентарю и оборудованию), мест для самостоятельных занятий биатлоном в досуговой деятельности; 

знаниеисоблюдениеправилтехники безопасностивовремязанятий 

и соревнований по биатлону; понимание причин возникновения травм и умение оказывать 

первую помощь при травмах и повреждениях во время занятий биатлоном; 

соблюдениегигиеническихтребованийобразовательной,тренировочной 
и досуговой двигательной деятельности,основорганизации здорового образа жизни средствами 

биатлона; 

владениеиприменениеспособовсамоконтролявучебной, тренировочной 
исоревновательнойдеятельности,средстввосстановленияпослефизическойнагрузки,способов 

индивидуального регулирования физической нагрузки с учетом уровня физического развития и 

текущего функционального состояния; 

способностьпроводить контрольно-тестовые упражненияпо общей, специальнойи технической 

подготовке биатлонистов в соответствии с методикой; выявлять особенности в приросте показателей 

физической подготовленности, сравнивать их с возрастными стандартами физической 

подготовленности; 

способностьсоблюдатьправилабезопасного,правомерногоповедения 

вовремясоревнованийразличного уровняпо биатлонувкачествесудьи,зрителя или 

волонтера; 

способность применятьспособы и методы профилактики пагубных привычек,асоциальногои 

созависимого поведения, а также знание и соблюдение антидопинговых правил и норм поведения. 

 Модуль«Роллерспорт». 

 Пояснительнаязапискамодуля «Роллерспорт». 
Модуль«Роллерспорт»(далее–модуль«Роллерспорт»,модульпороллерспорту,роллер 

спорт)науровнесреднегообщегообразованияразработансцельюоказанияметодическойпомощи 
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учителю физической культуры в создании рабочей программы по учебному предмету «Физическая 

культура» с учетом современных тенденций в системе образования и использования спортивно- 

ориентированных форм, средств и методов обучения. 

Роллер спорт – это общее название видов спорта, в которых спортсмены используют различные 

виды роликовых коньков, а также самокаты. 

Занятия роллер спортом для детей и подростков имеют оздоровительную направленность и 

комплексно воздействуют на органы и системы растущего организма, укрепляя и повышая уровень 

функционирования сердечно-сосудистой, дыхательной, костно-мышечной и других систем. 

Выполнение сложнокоординационных, технико-тактических действий в роллер спорте, связанных с 

бегом, скольжением, прыжками, быстрым стартом и ускорениями, резкими торможениями и 

остановками, ударами по шайбе (хоккей), обеспечивает эффективное развитие физических качеств 

(быстроты, ловкости, выносливости, силы и гибкости), а также двигательных навыков. Постоянное и 

внезапное изменение ситуаций требует собранности, внимания, умения быстро оценить обстановку и 

принять рациональное решение, при этом сохраняя баланс 

нароликовыхконькахилисамокате. 

Роллер спорт формирует у обучающихся чувство патриотизма, нравственные качества 

(честность, доброжелательность, дисциплинированность, самообладание, терпимость, коллективизм) в 

сочетании с волевыми качествами (смелость, решительность, инициатива, трудолюбие, настойчивостьи 

целеустремленность, 

атакжеразвитиеспособностиуправлятьсвоимиэмоциями). 

 Цельюизучениямодуля«Роллерспорт»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 

испортомсиспользованием роллерспорта. 
Задачами изучения модуля «Роллер спорт» являются: 

всестороннеегармоничноеразвитиеобучающихся, увеличениеобъема 

их двигательной активности; 

укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся, развитие 

основныхфизическихкачеств иповышениефункциональныхвозможностейихорганизма,обеспечение 

культуры безопасного поведения на занятиях по роллер спорту; 

освоение знаний о физической культуре и спорте в целом, истории развития роллер спорта в 

частности; 

формированиеобщихпредставленийороллерспорте,оего 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, создающего необходимые предпосылки для его 

самореализации; 

формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта физическими 

упражнениями, имеющими общеразвивающую и корригирующую направленность, техническими 

действиями и приемами роллер спорта; 

воспитание положительных качеств личности, норм коллективного взаимодействия и 

сотрудничества в образовательной и соревновательной деятельности; 

развитие положительной мотивации и устойчивого учебно-познавательного интереса кучебному 

предмету «Физическая культура»; удовлетворение индивидуальных потребностей, обучающихся в 

занятиях физической культурой 

и спортомсредствамироллерспорта; 

популяризация роллер спорта среди подрастающего поколения, привлечение обучающихся, 

проявляющих повышенный интерес и способности к занятиям роллер спортом, в школьныеспортивные 

клубы, секции, к участию в соревнованиях; 

выявление,развитиеиподдержкаодаренныхдетейвобластиспорта. 
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 Местои рольмодуля«Роллерспорт». 

Модуль «Роллер спорт» доступен для освоения всем обучающимся, независимо от уровня их 

физического развития и гендерных особенностей 

и расширяет спектр физкультурно-спортивных направлений в общеобразовательных 

организациях. 

Специфика модуля по роллер спортусочетается практически со всеми базовыми видами спорта 

(легкая атлетика, гимнастика, спортивные игры). 

Интеграция модуля по роллер спорту 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 «Готов к труду 

иобороне», участиивспортивныхсоревнованияхиподготовкеюношей к 

службе в Вооруженных Силах Российской Федерации. 

 Модуль«Роллерспорт»можетбытьреализованвследующихвариантах: 
при самостоятельном планировании учителем физической культуры процесса освоения 

обучающимися учебного материалапо роллерспортус выбором различныхэлементов роллерспорта, с 

учетом возраста и физической подготовленности обучающихся (с соответствующей дозировкой 

иинтенсивностью); 

ввидецелостногопоследовательногоучебногомодуля,изучаемого 
за счет части учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений из 

перечня, предлагаемого образовательной организацией, включающей, в частности, учебные модули по 

выборуобучающихся, родителей(законныхпредставителей) несовершеннолетнихобучающихся, в том 

числе предусматривающие удовлетворение различных интересов обучающихся 

(приорганизациии проведении уроков физической культуры с3-хчасовой недельной нагрузкой 

рекомендуемый объем в 10 и 11 классах – по 34 часа); 

в виде дополнительных часов, выделяемых на спортивно-оздоровительную работу с 

обучающимися в рамках внеурочной деятельности и (или) за счет посещения обучающимися 

спортивныхсекций, школьныхспортивныхклубов,включая использование учебныхмодулей по видам 

спорта (рекомендуемый объем 

в10и11классах–по34часа). 

 Содержаниемодуля«Роллерспорт». 

1) Знанияороллерспорте. 

Историяразвитиясовременногороллерспортав мире,в РоссийскойФедерации, врегионе. 

Рольиосновныефункции главныхорганизаций и федераций по роллерспорту(международные, 

российские), осуществляющих управление роллер спортом. 

Роллерклубы,ихисторияитрадиции.Известныеотечественныеизарубежныероллерыитренеры. 

Официальныйкалендарьсоревнований(международных,всероссийских,региональных). 
Требования безопасности при организации занятий роллер спортом. 

Характерныетравмывроллерспортеимероприятияпо ихпредупреждению. 

Занятияроллерспортомкаксредствоукрепленияздоровья,повышенияфункциональных возможностей 

основных систем организма и развития физических качеств. 

Словарьтерминовиопределенийпороллерспорту. 

Правила соревнований по роллер спорту. 

2) Способысамостоятельнойдеятельности. 
Правилабезопасного,правомерногоповедениявовремясоревнований по 

роллер спорту в качестве зрителя, болельщика. 

Организация и проведение самостоятельных занятий по роллер спорту. 

Составлениеплановисамостоятельноепроведениезанятийпороллерспорту. 

Способы самостоятельного освоения двигательных действий, подбор подводящих, 

подготовительных и специальных упражнений. 

Самоконтрольиегорольвучебнойисоревновательнойдеятельности.Первыевнешние признаки 

утомления. Средства восстановления организма после физической нагрузки. 



327  

Правилаличнойгигиены,требованиякспортивнойодеждеиобуви для 
занятий роллер спортом. 

Правилауходазаспортивныминвентаремиоборудованием. 

Правильное сбалансированное питание роллера. 

Классификация физических упражнений: подготовительные, общеразвивающие, специальные и 

корригирующие. Составление индивидуальных комплексов упражнений различной направленности. 

Способыиметодыпрофилактикипагубныхпривычек,асоциального и 

созависимого поведения. Антидопинговое поведение. 

Тестированиеуровняфизическойитехническойподготовленностивроллер спорте. 

3) Физическоесовершенствование. 

Комплексы упражнений для развития физических качеств (ловкости, гибкости, силы, 

координации, выносливости, быстроты и скоростных способностей). 

Комплексыупражнений,формирующиедвигательныеуменияинавыкитехническихи тактических 

действий в роллер спорте. 

Техническиеприемыитактическиедействиявроллерспорте,изученные на 

уровне основного общего образования. 

Техника спидскейтинга: базовые элементы (посадка, перекаты, баланс, отталкивание, 

группировка, прохождение виражей и стартовый отрезок), профессиональные (двойное отталкивание). 

Техникафристайл –слалома–прыжокввысоту:базовыеэлементы,прыжок в 

высоту. 

Техника слайдов: базовые элементы, слайды опорно-скользящие, просто скользящие, свободно- 

скользящие. 

Техника дисциплины самокат: парковые трюки (дроп, эйр, тэйлгрэб, ноу футер, ноу хэндер, 

брайфлир, киклесс, 180, 360). 

Техника фигуриста: вращения (винт, волчок, либела), прыжки (аксель, риттбергер, сальхов, 

тулуп, флип, лутц), хореографические элементы, шаги (дуги, перетяжки, тройки, петли и другое), 

спирали (ласточка, кораблик, пистолетик). 

Техника фристайл-слалома: базовые элементы (змейка, монолайн, восьмерка, на одной ноге 

вперед и назад, движениевперед и назад напереднем и заднем колесе), силовые, растяжные(кораблик, 

бабочка), балансовые, вращательные, реверсивные. 

Совершенствование элементов техники передвижения по игровой площадке полевого игрока в 

хоккее на роликовых коньках. 

Совершенствованиетехникивладенияклюшкойишайбойполевогоигрока в 

роллер спорте. 

Совершенствованиетехникиигрывратаря:стойка (высокая,средняя,низкая);элементытехники 

перемещения (приставными шагами, стоя на коленях; на коленях толчком одной или двумя руками от 

пола; отталкиванием ногой от пола со стойки на колене, смешанный тип); элементы техники 

противодействия и овладения шайбой (парирование – отбивание шайбы ногой, рукой, туловищем, 

головой;ловля–однойилидвумя руками, накрывание);элементытехники нападения(передача шайбы 

рукой), выбор позиции при атакующих действиях соперника и стандартных положениях, правильный 

способ применения технических действий в игре, атакующие действия (пас), руководство игрой 

партнеров по обороне. 

Совершенствованиетактикиигрыв нападении: 

индивидуальные действия с шайбой и без нее (открывание, отвлечение соперника, создание 

численного преимущества на отдельном участке поля, подключение); 

групповыевзаимодействияикомбинации(впарах,тройках,группах, 
при стандартных положениях); 

командныевзаимодействия:расположениеивзаимодействиеигроков 

приорганизацииатакующихдействийвразличныхигровыхситуациях(позиционнаяатака, быстрая 

атака), расположение и взаимодействие игроков 

при розыгрышах стандартных ситуаций в атаке (спорная шайба, свободный удар, ввод шайбы в 

игру), расположение и взаимодействие игроков при игре 

внеравночисленныхсоставахватаке(игравчисленномбольшинстве). 
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Совершенствованиетактикиигрыв защите. 
Индивидуальные действия. Оценка целесообразности той или иной позиции. Своевременное 

занятие наиболее выгодной позиции. Применение отбора шайбы изученным способом в зависимостиот 

игровой обстановки. 

Групповые действия. Взаимодействие в обороне при численном преимуществе соперника, 

осуществляя правильный выбор позиции и страховки 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 в различных игровых ситуациях (позиционная 

оборона, против быстрой атаки), расположение и взаимодействие игроков при розыгрышах 

стандартныхситуаций в защите (спорнаяшайба, свободный удар, ввод шайбы в игру), расположение и 

взаимодействие игроков 

приигревнеравночисленныхсоставах(игравчисленном меньшинстве). 

Учебныеигрывхоккеенароликовыхконьках.Малые(упрощенные) игры 

в технико-тактической подготовке хоккеистов. Участие в соревновательной деятельности. 

2.1.14.9.16.7.Содержаниемодуля«Роллерспорт»направленонадостижениеобучающимися 

личностных,метапредметныхипредметныхрезультатовобучения. 

 При изучении модуля «Роллер спорт» на уровне среднего общего образования у 

обучающихся будут сформированы следующие личностные результаты: 

проявлениечувствагордостизасвоюРодину,российскийнарод 

иисториюРоссиичерездостижениянациональнойсборнойкомандыстраны 
по роллер спорту и ведущих российских спортсменов на чемпионатах мира, чемпионатах 

Европы и других международных соревнованиях; уважение государственных символов (герб, флаг, 

гимн), готовность к служению Отечеству, 

егозащите; 
умение ориентироваться на основные нормы морали, духовно-нравственной культуры и 

ценностного отношения к физической культуре, как неотъемлемой части общечеловеческой культуры 

средствами роллер спорта; 

проявление готовности к саморазвитию, самообразованию и самовоспитанию, мотивации к 

осознанному выбору индивидуальной траектории образования средствами роллер спорта, 

профессиональных предпочтений в области физической культуры, спорта и общественной 

деятельности, в том числе через ценности, традиции и идеалы главных федераций регионального, 

всероссийского и мирового уровней, отечественных и зарубежных роллер клубов, а также школьных 

спортивных клубов; 

сформированность толерантного сознания и поведения, способность вести диалог с другими 

людьми (сверстниками, взрослыми, педагогами), достигать в нем взаимопонимания, находить общие 

цели и сотрудничать для их достижения 

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; 

проявление осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; моральной 

компетентности в решении проблем в процессе занятий физической культурой, игровой и 

соревновательной деятельности по роллер спорту; 

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 различных 

ситуациях и условиях; способность к самостоятельной, творческой 

иответственнойдеятельностисредствамироллер спорта. 

 Приизучениимодуля«Роллерспорт»науровнесреднегообщегообразованияу 
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обучающихсябудутсформированыследующиеметапредметныерезультаты: 

умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результатов 

в учебной, тренировочной, игровой и соревновательной деятельности, определять способы 

действий в рамкахпредложенных условий и требований, корректировать свои действияв соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

умение самостоятельно определятьцелии составлять планы в рамкахфизкультурно-спортивной 

деятельности; выбирать успешную стратегию и тактику 

в различных ситуациях; осуществлять, контролировать и корректировать учебную, 

тренировочную, игровую и соревновательную деятельность по роллер спорту; 

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 учетом гражданских и нравственных ценностей; 

умениеорганизовыватьучебноесотрудничествоисовместнуюдеятельность 

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 

иосуществленияосознанноговыборавучебнойипознавательнойдеятельности; 

умение создавать, применять и преобразовывать графические пиктограммы физических 

упражнений в двигательные действия и наоборот; схемы 

длятактических,игровыхзадач,атакжезапоминаниепрограмм и 

последовательностей выполнения элементов; 

способностьсамостоятельноприменятьразличныеметоды,инструменты 
и запросы в информационно-познавательной деятельности, умение ориентироваться вразличных 

источниках информации с соблюдением правовых и этических норм, норминформационной 

безопасности. 

 При изучении модуля «Роллер спорт» на уровне среднего общего образования у 

обучающихся будут сформированы следующие предметные результаты: 

знание истории развития современного роллер спорта, традиций роллер движения в мире, в 

Российской Федерации, в регионе; 

умениехарактеризоватьрольиосновныефункцииглавныхорганизаций 

и федераций (международные, российские) по роллер спорту, осуществляющих управление 

данным видом спорта; 

владение способностью аргументированно принимать участие в обсуждении успехов и неудач 
сборных команд страны, отечественных и зарубежных роллер клубов на международной арене; 

умение анализировать результаты соревнований, входящих в официальный календарь 

соревнований (международных, всероссийских, региональных); различать системы проведения 

соревнований по роллер спорту, понимать структуру спортивных соревнований и физкультурных 

мероприятий по роллер спорту 

и его спортивным дисциплинам среди различных возрастных групп и категорий участников; 

пониманиеролизанятийроллерспортомкаксредстваукрепленияздоровья,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 роллер 

спорту с учетом применения способов самостоятельного освоения двигательных действий, подбора 

упражнений для развития основных физических качеств, контролировать и анализировать 

эффективность этих занятий; 
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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 спортсмена по 

избранному направлению роллер спорта; 

умение характеризовать и демонстрировать средства физической подготовки, применять их в 

образовательной и тренировочной деятельности при занятиях роллер спортом; 

владение навыками разработки и выполнения физических упражнений различной целевой и 

функциональной направленности, используя средства роллер спорта, применять их в игровой и 

соревновательной деятельности; 

способность характеризовать и демонстрировать комплексы упражнений, формирующие 

двигательные умения и навыки тактических и технических приемов 

в роллерспорте; 

умениевыполнятьиндивидуальныетехническиеэлементы(приемы)хоккея 

на роликах, фигурного катания на роликовых коньках, фристайл-слалома, спидскейтинга, 

самоката; 

знание,моделированиеидемонстрацияиндивидуальных,групповых и 

командных действий в тактике направлений роллер спорта; 

применениеизученныхтактическихдействий вучебной,игровойсоревновательнойидосуговой 

деятельности; 

владениеспособностьюпониматьсущностьвозникновенияошибок 

в двигательной (технической) деятельности при выполнении технических приемов, 

анализироватьинаходить способыустраненияошибок;умениепроводитьанализсобственныхошибок, 

ошибок соперников, выделять слабые и сильные стороны игры, забегов, выступлений, делать выводы; 

участие в соревновательной деятельности в соответствии с правилами роллер спорта; 

применение правил соревнований и судейской терминологии в судейской практике и соревнованиях; 

знание и соблюдение требований к местам проведения занятий роллер спортом, способность 

применять знания в самостоятельном выборе спортивного инвентаря (технические требования к 

инвентарю и оборудованию), мест 

длясамостоятельныхзанятийроллерспортом,вдосуговойдеятельности; 
знание и соблюдение правил техники безопасности во время занятий 

и соревнованийпороллерспорту; 

знаниепричинвозникновениятравмиумениеоказыватьпервуюпомощь при 

травмах и повреждениях во время занятий роллер спортом; 

знаниеисоблюдениегигиеническихосновобразовательной,тренировочной 

и досуговой двигательной деятельности,основорганизации здорового образа жизни средствами 

роллер спорта; 

владение навыками использования занятий роллер спортом для организации индивидуального 

отдыха и досуга, укрепления собственного здоровья, повышения уровня физических кондиций; 

способность проводить контрольнконтрольно-тестовые упражнения по общей, специальной и 

технической подготовке по роллер спорту 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 роллер спорту в качестве зрителя, болельщика; 

знание и умение применять способы иметоды профилактики пагубных привычек, асоциального 

и созависимого поведения, знание понятий «допинг» 

и «антидопинг». 

 Модуль«Скалолазание». 

 Пояснительнаязапискамодуля«Скалолазание». 
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Модуль«Скалолазание»(далее–модуль«Скалолазание»,модуль по скалолазанию, скалолазание) 

на уровне среднего общего образования разработан с целью оказания методической помощи учителю 

физической культуры в создании рабочей программы по учебному предмету «Физическая культура» с 

учетом современных тенденций в системе образования и использования спортивно-ориентированных 

форм, средств и методов обучения по различным видам спорта. 

Скалолазание является новым, современным видом спорта, который в наши дни активно 

развивается в более чем в 75 странах мира, входит в 20 самых популярных видов спорта на планете и 

включено в программу Олимпийских игр. 

Скалолазание – это вид спорта, где формируется определенный образ мышления и развиваются 

многие важные для жизни навыки и черты характера: целеустремленность, настойчивость, 

решительность, ответственность, коммуникабельность, самостоятельность, сила воли и уверенность в 

своих силах. 

Занятия скалолазанием для подростков имеют оздоровительную направленность, повышают 

уровень функционирования сердечно-сосудистой, дыхательной, костно-мышечной и других систем 

организма человека, а также предполагают длительное время нахождения на свежем воздухе, что в 

сочетании 

с физическими упражнениями является наиболее эффективной формой закаливания и благотворно 

влияет на укрепление здоровья, снижение заболеваемости, повышение устойчивости организма к 

меняющимся  погодным  условиям 

и повышением общего уровня работоспособности обучающихся. Под влиянием нагрузок укрепляется 

опорно-двигательный аппарат, активный характер двигательной деятельности и дозированная нагрузка 

на занятиях оказывают 

на сердечно-сосудистую систему положительное тренирующее воздействие. Занятия способствуют 

положительному воздействию на центральную нервную систему. 

 Цельюизучениямодуля«Скалолазание»являетсяформирование 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 скалолазания. 

 Задачамиизучениямодуля «Скалолазание»являются: 

всестороннеегармоничноеразвитиеобучающихся,увеличениеобъема их двигательной 

активности; 

укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся, развитие 

основныхфизическихкачеств иповышениефункциональныхвозможностейихорганизма,обеспечение 

культуры безопасного поведения на занятиях по скалолазанию; 

освоениезнанийофизическойкультуреиспортевцелом,иоскалолазании в частности; 

формированиеобщихпредставленийоскалолазании,оеговозможностях и значении в процессе 

укрепления здоровья, физическом развитии и физической подготовке обучающихся; 

формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта физическими 

упражнениями с общеразвивающей и корригирующей направленностью, техническими приемами 

скалолазания; 

формированиеобразовательногофундамента,основанногоназнаниях и умениях в области 

физической культуры и спорта, на соответствующем культурном уровне развития личности 

обучающегося, создающего необходимые предпосылки для его самореализации; 

воспитание положительных качеств личности, норм коллективного взаимодействия и 

сотрудничества; 

развитие положительной мотивации и устойчивого учебно-познавательного интереса кучебному 

предмету «Физическая культура», удовлетворение индивидуальных потребностей обучающихся в

 занятиях физической культурой и спортом средствами 

скалолазания; 
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популяризация скалолазания среди подрастающего поколения, привлечение обучающихся, 

проявляющих повышенный интерес и способности к занятиям скалолазанием, в школьные спортивные 

клубы, секции, к участию в соревнованиях; 

выявление,развитиеиподдержкаодаренныхдетейвобластиспорта. 

2.1.14.9.17.4. Место и роль модуля «Скалолазание». 

Модуль «Скалолазание» доступен для освоения всем обучающимся, независимо от уровня их 

физического развития и гендерных особенностей, 

и расширяет спектр физкультурно-спортивных направлений в общеобразовательных организациях. 

Интеграция модуля по скалолазанию поможет обучающимся в освоении содержательных 

компонентов и модулей по гимнастике, легкой атлетике, подвижным и спортивным играм, подготовкеи 

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 Всероссийского физкультурно- 

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне», подготовке юношей к службе в ВооруженныхСилах

 Российской Федерации 

и участии в спортивных соревнованиях. 

 Модуль«Скалолазание»можетбытьреализованвследующихвариантах: 

при самостоятельном планировании учителем физической культуры процесса освоения 

обучающимися учебного материала по скалолазанию с выбором различных элементов данного вида 

спорта, с учетом возраста и физической подготовленности обучающихся; 

ввидецелостногопоследовательногоучебногомодуля,изучаемого за счет 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 объем в 10, 11-х классах – по 34 часа); 

в виде дополнительных часов, выделяемых на спортивно-оздоровительную работу с 

обучающимися в рамках внеурочной деятельности и (или) за счет посещения обучающимися 

спортивныхсекций, школьныхспортивныхклубов,включая использование учебныхмодулей по видам 

спорта (рекомендуемый 

объемв10,11-хклассах–по34часа). 

 Содержаниемодуля«Скалолазание». 

1) Знанияоскалолазании. 

Названия, роль и структура главных официальных организаций мира, Европы, страны, региона, 

занимающихся развитием скалолазания. 

Современныетенденцииразвитияскалолазаниянатерриториирегиона,России,Европыимира. 
Историяразвитияскалолазаниявмире,ЕвропеивРоссии,достиженияотечественныхи зарубежных 

скалолазов и национальных команд. 

Основные направления развития спортивного менеджмента и маркетинга 

в скалолазании. 

Официальныйкалендарьсоревнований(международных,всероссийских,региональных). 

Средства общей и специальной физической подготовки, применяемые 

в образовательной и тренировочной деятельности при занятиях скалолазанием. 

Влияниезанятийскалолазанием на физическую, психическую, интеллектуальнуюи социальную 

деятельность человека. 

Психологическаяподготовкаскалолазов. 
Правила по технике безопасности во время занятий и соревнований 

по скалолазанию. 

Профилактикаспортивноготравматизмаскалолазов,причины возникновениятравмиметодыих 

устранения. 

Профилактикапагубныхпривычек,неприятиеасоциальноговедомого(отклоняющегося)деструктивног

о поведения. Антидопинговое поведение. 
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Правилабезопасного,правомерногоповедениявовремясоревнованийразличногорангапо скалолазанию 
в качестве зрителя или волонтера. 

Взаимосвязь развития физических качеств и специальной физической подготовки скалолазов в 

формировании и совершенствовании технического мастерства. 

Гигиеническиеосновыобразовательной,тренировочнойи досуговойдвигательнойдеятельности 

(режим труда и отдыха). 

2) Способысамостоятельнойдеятельности. 

Планирование самостоятельной подготовки в скалолазании. 

Организацияипроведениесамостоятельныхзанятийпоскалолазанию. 

Способысамостоятельногоосвоениядвигательныхдействий,подборподготовительныхи специальных 

упражнений. 

Комплексы упражнений общеразвивающего, подготовительного 

и специального воздействия в скалолазании. 

Комплексыспециальныхупражненийнаразвитиефизическихкачествскалолаза:скорости,силы, 

гибкости, ловкости, выносливости. 

Самоконтрольиего рольвобразовательнойитренировочнойдеятельности. 

Объективные и субъективные признаки утомления. 

Средствавосстановленияорганизмапослефизическойнагрузки. 
Способы индивидуального регулирования физической нагрузки с учетом уровня физического 

развития и функционального состояния. 

Средства восстановления (массаж, самомассаж, баня, оздоровительное плавание) после 

физических нагрузок на занятиях скалолазанием 

и соревновательной деятельности. 

Тестирование уровня физической подготовленности в скалолазании. Контрольно-тестовые 

упражнения по общей и специальной физической подготовке. 

Технологиипредупрежденияинивелированияконфликтныхситуаций во время занятий 

скалолазанием, решения спорных и проблемных ситуаций. 

Причины возникновения технических ошибок при выполнении двигательных действий и 

способы их устранения. 

Основыанализасобственныхтехническихитактическихдействийидействийсоперников. 

Технические требования к инвентарю и оборудованию для занятий скалолазанием. 

3) Физическоесовершенствование. 

Комплексы упражнений для развития физических качеств (быстроты, ловкости, гибкости, силы, 
общей и специальной выносливости). 

Комплексыупражнений,формирующиеэффективнуютехникудвиженийи двигательные умения и 

навыки технических и тактических действий скалолаза. 

Техникалазания. 
Элементы работы ног на различном рельефе высокой сложности, типы хватов, технические 

движения и элементы высокой сложности. 
Лазание на плоскостях с различным углом наклона (положительные стенки, вертикали, стенки с 

отрицательным уклоном до 90 градусов). 

Лазаниесразличнымтемпоми скоростью перемещения. 

Сложно-координационныетехническиеэлементыповышеннойсложности. 

Технические и тактические действия в скалолазании, изученные на уровне основного общего 
образования. 

 Содержание модуля «Скалолазание» направлено на достижение обучающимися 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения. 

 При изучении модуля «Скалолазание» на уровне среднего общего образования у 

обучающихся будут сформированы следующие личностные результаты: 

воспитаниечувствапатриотизма,ответственностипередРодиной,гордости за свой край, свою 

Родину, уважение государственных символов (герб, флаг, гимн), готовность к служению Отечеству; 

формированиеосновсаморазвитияисамообразованиячерезценности,традициииидеалы 
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главных организаций регионального, всероссийского уровней 

по скалолазанию, мотивации и осознанному выбору индивидуальной траектории образования 

средствами скалолазания, профессиональных предпочтений в области физической культуры и спорта; 

формированиеосновнормыморали,духовно-нравственнойкультуры и ценностного отношения к 

физической культуре, как неотъемлемой части общечеловеческойкультуры средствами скалолазания; 

толерантное осознание и поведение, способность вести диалог с другими людьми, достигать в 

нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения в учебной, 

тренировочной, досуговой, игровой 

и соревновательной деятельности, судейской практики на принципах доброжелательности и 

взаимопомощи; 

проявление осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; моральной 

компетентности в решении проблем в процессе занятий физической культурой, игровой и 

соревновательной деятельности по скалолазанию; 

осознанный выбор будущей профессии и возможности реализации собственных жизненных 

планов средствами скалолазания 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 скалолазания; 

реализацияценностейздоровогоибезопасногообразажизни,потребности в физическом 

самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью,неприятие вредных 

привычек, умение оказывать первую помощь. 

 При изучении модуля «Скалолазание» на уровне среднего общего образования у 

обучающихся будут сформированы следующие метапредметные результаты: 

умение самостоятельно определять цели своего обучения средствами скалолазания 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, тренировочной, 

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, соревновательной 

идосуговойдеятельности,судейскойпрактикесучетомгражданских 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 «Скалолазание» на уровне основного общего образованияу 

обучающихся будут сформированы следующие предметные результаты: 

сформированность представлений о роли и значении занятий скалолазанием как средством 

укрепления здоровья, закаливания и развития физических качеств человека; 

сформированность знаний по истории возникновения скалолазания, достижениях национальной 

сборной команды страны по скалолазанию 

на чемпионатах мира, чемпионатах Европы, Олимпийских играх, о легендарных отечественных и 

зарубежных скалолазах и тренерах; 

сформированностьпредставленийоспортивныхдисциплинахскалолазания и основных правилах 

соревнований по скалолазанию; 

сформированность навыков безопасного поведения во время занятий скалолазанием и 

посещений соревнований по скалолазанию; 

сформированностьзнанийисоблюдениеправилличнойгигиены,требований к спортивной одежде, 

обуви и спортивному инвентарю для занятий скалолазанием; 
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сформированность базовых навыков самоконтроля и наблюдения за своим физическим 
состоянием и величиной физических нагрузок; 

сформированность основ организации самостоятельных занятий физической культурой и 

спортом со сверстниками; организация и проведение со сверстниками подвижных игр специальной 

направленности с элементами скалолазания; 

знание, умение составлять и осваивать упражнения и комплексы утренней гигиенической 

гимнастики, дыхательной гимнастики, упражнений для глаз, 

для формирования осанки, профилактики плоскостопия; 

способность выполнять комплексы общеразвивающих и корригирующих упражнений; 

упражнений на развитие быстроты, ловкости, силы, гибкости; упражнений для укрепления суставов; 

специальных упражнений для формирования технических навыков скалолаза; 

способность демонстрировать базовые навыки спортивного скалолазания включая: лазание с 

верхней и нижней страховкой, лазание по стенкам с различным рельефом и наклоном, умением 

перемещаться по скалодрому различным темпом, а также правильно осуществлять приземления при 

прыжках, срывах и падениях; 

знание,умениеработысоснаряжениемиоборудованиемнеобходимым для скалолазания в 

различных дисциплинах; 

знание техники безопасности при работе на скалодроме во время тренировочного процесса и 

соревновательной деятельности; 

способность концентрировать свое внимание на базовых элементах техники движений в 

различных дисциплинах скалолазания, уметь устранять ошибки 

после подсказки учителя; 

участиев контрольныхзанятияхиучебныхсоревнованияхпоскалолазанию; 

выполнение контрольно-тестовых упражнений по общей и специальной физической подготовке 

и оценка показателей физической подготовленности скалолаза; 

умение демонстрировать во время учебной и соревновательной деятельности волевые, 

социальные качества личности, организованность, ответственность; 

умение проявлять уважительное отношение к одноклассникам, проявлять культуру общения и 

взаимодействия, терпимости и толерантности в достижении общих целей в учебной и игровой 

деятельности на занятиях скалолазанием. 

 Модуль«Спортивныйтуризм». 

 Пояснительнаязапискамодуля «Спортивныйтуризм». 

Модуль «Спортивный туризм» (далее – модуль «Спортивный туризм», модуль по спортивному 

туризму, спортивный туризм) на уровне среднего общего образования разработан с целью оказания 

методической помощи учителю физической культуры в создании рабочей программы по учебному 

предмету «Физическая культура» с учетом современных тенденций в системе образования и 

использования спортивно-ориентированных форм, средств и методов обучения по различным видам 

спорта. 

Спортивныйтуризмявляетсяуниверсальнымсредствомфизическоговоспитанияиспособствует 

гармоничному развитию, укреплению здоровья обучающихся. 

В образовательном процессе средства спортивного туризма содействуют практическому 

закреплению знаний многих изучаемых предметов школьной программы, комплексному развитию у 

обучающихся всех физическихкачеств, комплексно влияют наорганы и системы растущего организма 

обучающегося, укрепляя и повышая их функциональный уровень. 

Спортивный туризм выделяется среди других командных видов спорта своей доступностью.При 

проведении учебной и внеурочной деятельности не требуется значительных средств на приобретение 

соответствующего снаряжения и инвентаря. Занятия туризмом можно организовать в 

смешанныхгруппах мальчиков и девочек, как в зале, так и наоткрытом воздухе в условиях природной 

среды. 
 Цельюизучениямодуля«Спортивныйтуризм»являетсяформированиеу 

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 спортивного туризма. 
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 Задачамиизучениямодуля«Спортивныйтуризм»являются: 

всестороннеегармоничноеразвитиеобучающихся,увеличениеобъема их двигательной 

активности; 

укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся, развитие 

основныхфизическихкачествиповышениефункциональныхвозможностейихорганизма,обеспечение 

безопасности туристских мероприятий; 

освоение знаний о физической культуре и спорте в целом, истории развития туризма в 

частности; 

формирование общих представлений о спортивном туризме, 

о его возможностях и значении в процессе укрепления здоровья, физическом развитии и физической 

подготовке обучающихся; 

формированиеобразовательногобазиса,основанногокакназнанияхи умениях в области 

физической культуры и спорта, так и на соответствующем культурном уровне развития личности 

обучающегося, создающего необходимые предпосылки для его самореализации; 

формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта физическими 

упражнениями с общеразвивающей и корригирующей направленностью, техническими действиями и 

приемами спортивного туризма; 

воспитание положительных качеств личности, норм коллективного взаимодействия и 

сотрудничества; 

развитие положительной мотивации и устойчивого учебно-познавательного интереса кучебному 

предмету «Физическая культура», удовлетворение индивидуальных потребностей обучающихся в 

занятиях физической культурой и спортом; 

выявление,развитиеиподдержкаодаренныхдетейвобластиспорта. 

2.1.14.9.18.4. Место и роль модуля «Спортивный туризм». 

Модуль«Спортивныйтуризм»доступендляосвоениявсемобучающимся, независимоотуровня их 

физического развития и гендерных особенностей, и расширяет спектр физкультурно-спортивных 

направлений в общеобразовательных организациях. 

Специфика модуля по спортивномутуризмусочетается практически со всеми базовыми видами 

спорта (легкая атлетика, гимнастика, спортивные игры) и разделами «Знания о физической культуре», 

«Способысамостоятельнойдеятельности»,«Физическоесовершенствование». 
Интеграциямодуляпоспортивномутуризмупоможетобучающимсяв освоении образовательных 

программ в рамках внеурочной деятельности, дополнительного образования, деятельности школьных 

спортивных клубов, подготовке обучающихся к сдаче норм Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне», участии в спортивных соревнованиях и подготовке юношей к 

службе в Вооруженных Силах Российской Федерации. 

 Модуль «Спортивный туризм» может быть реализован 

в следующих вариантах: 

при самостоятельном планировании учителем физической культуры процесса освоения 

обучающимися учебного материала по спортивному туризмус выбором различных видов спортивного 

туризма, с учетом возраста и физической подготовленности обучающихся (с соответствующей 

дозировкой и интенсивностью); 

ввидецелостногопоследовательногоучебногомодуля,изучаемого за счет 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 объем в 10 и 11 классах – по 

34 часа); 

в виде дополнительных часов, выделяемых на спортивно-оздоровительную работу с 

обучающимися в рамках внеурочной деятельности 

и (или) за счет посещения обучающимися спортивных секций, школьных спортивных клубов, включая 

использованиеучебныхмодулейповидамспорта(рекомендуемыйобъемв10и11классах–по34 
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часа).  

 Содержаниемодуля«Спортивныйтуризм». 

1) Знанияоспортивномтуризме. 

Историязарожденияспортивноготуризма.Известныеотечественныеспортивныетуристыи 

тренеры. Современное состояние спортивного туризма 

в Российской Федерации. Место спортивного туризма в Единой всероссийской спортивной 

классификации. Понятие спортивных федераций по туризму как общественных организаций. 

Сильнейшие спортсмены и тренеры в современном спортивном туризме. Официальные правила 

соревнований по спортивному туризму. Характеристика вида спорта «Спортивный туризм» и 

особенности дисциплин «маршрут», «дистанция» и «северная ходьба». 

Влияние занятий спортивным туризмом на формирование положительных качеств личности 

человека (воли, смелости, патриотизма, трудолюбия, честности, сознательности, выдержки, 

решительности, настойчивости, этических норм поведения). 

Распределениеобязанностейсредиучастниковтуристской группы. 

Правила безопасного проведения туристских мероприятий. Характерные травмы туристов и 

мероприятия по их предупреждению Режим дня при занятиях спортивным туризмом. Правила личной 

гигиены во время занятий спортивным туризмом. 

Правилаподборафизическихупражнений дляразвитияфизическихкачествтуристов.Основные 

средства и методы обучения технике и тактике спортивного туризма. 

Вредныепривычки,причиныихвозникновенияипагубноевлияние на организм человека и его 

здоровье. 

2) Способысамостоятельнойдеятельности. 

Самостоятельный подбор упражнений,  определение их назначения 

для развитияопределенных физических качеств и  последовательность 

их выполнения, дозировка нагрузки. 

Составление планов и самостоятельное проведение занятий по спортивному туризму. 

Самонаблюдение и самоконтроль за индивидуальным развитием и состоянием здоровья. 

Организациясамостоятельныхзанятийпокоррекцииосанки,весаи телосложения. 

Личныйдневникразвитияиздоровья.Правильноесбалансированноепитаниетуриста. 

Противодействие допингу в спорте и борьба с ним. 

Правилаличнойгигиены,требованияктуристскойодеждеиобуви.Правилауходазатуристским 

снаряжением и инвентарем. 

Классификация физических упражнений: подготовительные, общеразвивающие, специальные и 

корригирующие. Составление индивидуальных комплексов упражнений различной направленности. 

Тестированиеуровняфизическойитехническойподготовленноституристов. 

3) Физическоесовершенствование. 
Комплексыупражненийдляразвитияфизическихкачеств(быстроты,скоростно-силовых качеств, силы, 

ловкости, выносливости, гибкости). 

Упражненияикомплексыдлякоррекциивеса,фигурыинарушенийосанки. 

Совершенствование технических приемов и тактических действий 

в спортивном туризме, изученных на уровне основного общего образования. 

Специально-подготовительные упражнения, развивающие основные качества, необходимые для 

овладения техникой и тактикой спортивного туризма. 

Групповыеикомандныевзаимодействияикомбинациивразличныхситуацияхивидах спортивного 

туризма. 

Совершенствование тактики на туристских маршрутах и дистанциях 

по различным видам спортивного туризма. 

Групповые действия. Правильный выбор позиции и страховки 

при прохождении дистанции или маршрута. 

Расположение и взаимодействие участников группы (команды) 

при стандартных и нестандартных ситуациях. 

Основыспециальнойпсихологическойподготовкивспортивномтуризме:психологические 
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качества, психологическая устойчивость, психофизиологические функции, самовнушение, аутогенная 
тренировка, релаксация. 

Учебно-тренировочные походы и сборы. Участие в соревновательной деятельности. 

2.1.14.9.18.7.Содержание модуля «Спортивный туризм» направлено 

надостижениеобучающимисяличностных,метапредметныхипредметныхрезультатовобучения. 

 При изучении модуля «Спортивный туризм» на уровне среднего общего 

образования у обучающихся будут сформированы следующие личностные результаты: 

воспитание чувства патриотизма, ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою 

Родину, уважениегосударственныхсимволов(герб,флаг,гимн),готовностькслужениюОтечеству,его 

защите; 

основы саморазвития и самообразования через ценности, традиции и идеалы главных 

организаций регионального, всероссийского уровней по туризму, мотивации и осознанному выбору 

индивидуальной траектории образования средствами спортивного туризма профессиональных 

предпочтений в области физической культуры и спорта; 

основы норм морали, духовно-нравственной культуры и ценностного отношения к физической 

культуре, как неотъемлемой части общечеловеческой культуры средствами спортивного туризма; 

толерантное осознание и поведение, способность вести диалог с другими людьми, достигать в 

нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения в учебной, 

тренировочной, досуговой, игровой и соревновательной деятельности, судейской практики на 

принципах доброжелательности и взаимопомощи; 

проявлениеосознанного иответственногоотношения ксобственным поступкам; 

проявление моральной компетентности в решении проблем в процессе занятий физической 

культурой, туристской деятельности; 

осознанный выбор будущей профессии и возможности реализации собственных жизненных 

планов средствами спортивного туризма 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 спортивного туризма; 

реализацияценностейздоровогоибезопасногообразажизни,потребности в физическом 

самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью,неприятие вредных 

привычек, умение оказывать первую помощь. 

 При изучении модуля «Спортивный туризм» на уровне среднего общего 

образования у обучающихся будут сформированы следующие метапредметные результаты: 

умение самостоятельно определять цели своего обучения средствами спортивного туризма 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, соревновательнойи досуговойдеятельности, судейской 

практике с учетом 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 изучения модуля «Спортивный туризм» на уровне среднегообщего 

образования у обучающихся будут сформированы следующие предметные результаты: 

понимание роли и значения занятий спортивным туризмом в формировании личностных 

качеств,вактивномвключениивздоровыйобразжизни,укреплении и сохранении индивидуального 

здоровья; 

знаниеправилсоревнованийпоспортивномутуризму,знаниесоставасудейскойколлегии, 
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обслуживающей соревнования по спортивному туризму 
и основных функций судей, жестов судьи; 

умениедемонстроватьтехническиеприемыспортивноготуризма; 

знание, применение тактических решений в спортивном туризме; 

использованиесредствиметодовсовершенствованиятехническихприемов и тактических действий 

в спортивном туризме; 

выявление ошибок в технике выполнения упражнений, формирующих двигательные умения и 

навыки технических и тактических действий туристов; 

осуществление соревновательной деятельности в соответствии с правилами спортивного 

туризма, судейской практики; 

определение признаков положительного влияния занятий спортивным туризмом на укрепление 

здоровья, установление связи между развитием физических качеств и основных систем организма; 

соблюдение требований безопасности при организации туристских мероприятий, знание правил 

оказания первой помощи при травмах и ушибах 

во время занятий физическими упражнениями и спортивным туризмом в частности; 

способность организовывать самостоятельные занятия с использованием средств туризма, 

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 юного туриста; 

знание и применение способов и методов профилактики пагубных привычек, асоциального и 
созависимого поведения, знание антидопинговых правил. 

 Модуль«Хоккейнатраве». 

 Пояснительнаязапискамодуля«Хоккейнатраве». 

Модуль«Хоккейнатраве»(далее–модуль«Хоккейнатраве»,модуль по хоккею на траве, хоккей на 

траве) на уровне среднего общего образования разработан с целью оказания методической помощи 

учителю физической культуры в создании рабочей программы по учебному предмету «Физическая 

культура» с учетом современных тенденций в системе образования и использования спортивно-

ориентированных форм, средств и методов обучения по различным видам спорта. 

Хоккей на траве является эффективным средством физического воспитания и содействует 

всестороннему физическому, интеллектуальному, нравственномуразвитию обучающихся, укреплению 

здоровья, привлечению обучающихся к систематическим занятиям физической культурой и спортом, 

их личностному и профессиональному самоопределению. 

Выполнение сложнокоординационных, технико-тактических действий 

в хоккее на траве обеспечивает эффективное воспитание физических качеств (быстроты, ловкости, 

выносливости, силы и гибкости) и формирование двигательных навыков. 

Занятия хоккеем на траве формируют у обучающихся чувство патриотизма, нравственные 

качества (честность, доброжелательность, дисциплинированность, самообладание, терпимость, 

коллективизм) в сочетании с волевыми качествами (смелость, решительность, инициатива,трудолюбие,

 настойчивость 

ицелеустремленность,способностьуправлятьсвоимиэмоциями). 
 Целью изучения модуля «Хоккей на траве» является формирование уобучающихся 

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 натраве. 

 Задачамиизучениямодуля«Хоккейнатраве»являются: 

всестороннеегармоничноеразвитиеобучающихся,увеличениеобъема их двигательной 

активности; 

укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся, воспитание 

основныхфизическихкачеств иповышениефункциональныхвозможностейихорганизма,обеспечение 

культуры безопасного поведения на занятиях по хоккею на траве; 
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освоение знаний о физической культуре и спорте в целом, истории развития хоккея на траве в 
частности; 

формирование общих представлений о хоккее на траве, о его возможностях и значении в 

процессе укрепления здоровья, физическом развитии и физической подготовке обучающихся; 

формирование образовательного фундамента, основанного как на знаниях 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 хоккея на траве; 

воспитание положительных качеств личности, норм коллективного взаимодействия и 

сотрудничества в образовательной и соревновательной деятельности; 

развитие положительной мотивации и устойчивого учебно-познавательного интереса кучебному 

предмету «Физическая культура», удовлетворение индивидуальных потребностей обучающихся в 

занятиях физической культурой и спортом средствами хоккея на траве; 

популяризация хоккея на траве, привлечениеобучающихся, проявляющихповышенный интерес 

и способности к занятиям хоккеем на траве, в школьные спортивные клубы, секции, к участию в 

соревнованиях; 

выявление,развитиеиподдержкаодаренныхдетейвобластиспорта. 

2.1.14.9.19.4. Место и роль модуля «Хоккей на траве». 

Модуль «Хоккей на траве» доступен для освоения всем обучающимся, независимо от уровня их 

физического развития и гендерных особенностей, 

и расширяет спектр физкультурно-спортивных направлений в общеобразовательных организациях. 

Специфика модуля по хоккею на траве сочетается практически со всеми базовыми видами 

спорта (легкая атлетика, гимнастика, спортивные игры) 

и разделами «Знанияофизической культуре», «Способы самостоятельной деятельности», «Физическое 

совершенствование». 

Интеграция модуля по хоккею на траве 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 «Готов к труду 

иобороне»,участиивспортивныхсоревнованияхиподготовкеюношей к службе в Вооруженных Силах 

Российской Федерации. 

 Модуль«Хоккейнатраве»можетбытьреализованвследующихвариантах: 

при самостоятельном планировании учителем физической культуры процесса освоения 

обучающимися учебного материала по хоккею на траве с выбором различных его элементов, с учетом 

возраста и физической подготовленности обучающихся; 

ввидецелостногопоследовательногоучебногомодуля,изучаемого за счет 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 объем в 10 и 11 классах – по 

34 часа); 

в виде дополнительных часов, выделяемых на спортивно-оздоровительную работу с 

обучающимися в рамках внеурочной деятельности и (или) за счет посещения обучающимися 

спортивныхсекций, школьныхспортивныхклубов,включая использование учебныхмодулей по видам 

спорта (рекомендуемый объем в 10 и 11 классах – по 34 часа). 

 Содержаниемодуля«Хоккейнатраве». 

1) Знанияохоккеенатраве. 

Историяразвитиясовременногохоккеявмире,вРоссийскойФедерации,в регионе. 

Хоккейныеклубы, ихисторияитрадиции. Легендарныеотечественныехоккеистыитренеры. 
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Достижения отечественной сборной команды страны на чемпионатах мира, Европы, 
Олимпийских играх. 

Главные хоккейные организации и федерации (международные, российские), осуществляющие 

управление хоккеем на траве, их роль и основные функции. 

Правила соревнований по хоккею на траве. Официальный календарь соревнований 

(международных, всероссийских, региональных). 

Понятияихарактеристикатехническихэлементовхоккеянатраве, 

ихназвание,назначениеиметодикавыполнения.Характеристикатактикихоккея на траве и ее 

компонентов. 

Занятия хоккеем на траве 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. Здоровьеформирующие 

факторы и средства. 

Требования безопасности при организации занятий хоккеем на траве. Характерные травмы 

хоккеистов на траве и мероприятия по их предупреждению. 

2) Способысамостоятельнойдеятельности. 

Правилабезопасного,правомерногоповедениявовремясоревнований по хоккею на траве в 

качестве зрителя, болельщика. 

Организация и проведение самостоятельных занятий по хоккею на траве. Составление планов и 

самостоятельное проведение занятий по хоккею на траве. 

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. 

Правилаличнойгигиены,требованиякспортивнойэкипировкедлязанятийхоккеемнатраве. 

Правилауходазаспортивныминвентарем иоборудованием. 
Классификация физических упражнений: подготовительные, общеразвивающие, специальные и 

корригирующие. Составление индивидуальных комплексов упражнений различной направленности. 

Способыиметодыпрофилактикипагубныхпривычек,асоциальногои созависимого поведения. 
Противодействие допингу в спорте и борьба с ним. 

Тестированиеуровняфизическойподготовленностивхоккеена траве. 

3) Физическоесовершенствование. 
Комплексы упражнений для воспитания физических качеств (ловкости, гибкости, силы, 

выносливости, быстроты). 

Комплексыупражнений,формирующиедвигательныеуменияинавыки, а также технику действий 

хоккеиста на траве: 

общеподготовительные упражнения (общеразвивающие упражнения, упражнения со снарядами, 

на снарядах из других видов спорта (легкая атлетика, гимнастика); 

специально-подготовительные упражнения (имитационные, в том числе прыжковые, 

упражнения на специальных тренажерах, модернизированные спортивные игры (элементы баскетбола, 

гандбола, футбола, флорбола), проводимые с учетом хоккейной специализации, основные 

(соревновательные упражнения (броски и удары мяча различными способами, ведение, дриблинг, 

передачи, игровые упражнения (1х1, 2х1, 3х1, 3х2, 3х3 и другие), двусторонние игры. 

Комплексыспециальнойразминкипередсоревнованиями. 

Индивидуальные технические действия передвижения: бег, передвижение скрестными шагами, 

спиной вперед, повороты, торможения и остановки 

с поворотом на 90 градусов, старты лицом, боком вперед, с предварительным поворотом, прыжки 

толчком, одной, двумя ногами. 

Технические действия владения клюшкой и мячом: ведение, дриблинг, броски и удары, 

передачи, прием и остановки, обводка, финты, отбор. 

Техническиедействиявратаря:основнаястойка,передвижение,ловля 
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иотбиваниемячанаместеивпадении,играклюшкойибахилами. 
Тактические действия (индивидуальные и групповые): тактика атаки, тактика обороны, тактика 

игры в неравных составах, тактические действия с учетом игровых амплуа в команде, быстрые 

переключения в действиях – от нападения к защите и от защиты к нападению. 

Тактическиевзаимодействия:впарах,тройках,группах. Тактика 

штрафного углового удара. 

Учебныеигрыв хоккей.Участиевсоревновательной деятельности. 

 Содержание модуля «Хоккей на траве» направлено на достижение обучающимися 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения. 

 Приизучении модуля «Хоккей на траве»на уровне среднегообщегообразования у 

обучающихся будут сформированы следующие личностные результаты: 

проявление чувства патриотизма, ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою 

Родину, уважениегосударственныхсимволов(герб,флаг,гимн),готовностькслужениюОтечеству,его 

защите; 

сформированность основ саморазвития и самовоспитания через ценности, традиции и идеалы 

главных хоккейных организаций регионального, всероссийского и мирового уровней, отечественных и 

зарубежных хоккейных клубов; 

сформированность основных норм морали, духовно-нравственной культуры и ценностного 

отношения к физической культуре, как неотъемлемой части общечеловеческой культуры средствами 

хоккея на траве; 

сформированность толерантного сознания и поведения, способность вести диалог с другими 

людьми, достигать в немвзаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать 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 на траве; 

готовность косознанномувыборубудущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненныхпланов средствами хоккеянатравекак условиеуспешной профессиональной,спортивнойи 

общественной деятельности; 

реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности в физическом 

самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью, неприятие вредных 

привычек, умение оказывать первую помощь. 

 Приизучении модуля «Хоккей на траве»на уровне среднегообщегообразования у 

обучающихся будут сформированы следующие метапредметные результаты: 

умение самостоятельно определять целии составлять планы в рамкахфизкультурно-спортивной 

деятельности, выбирать успешную стратегию и тактику в различных ситуациях, осуществлять, 

контролировать и корректировать учебную, игровую и соревновательную деятельность по хоккею на 

траве; 

умение эффективно взаимодействовать и разрешать конфликты в процессе игровой, 

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 учетом 

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. 

 Приизучении модуля «Хоккей на траве»на уровне среднегообщегообразования у 

обучающихся будут сформированы следующие предметные результаты: 

знание истории развития современного хоккея на траве, традиций клубного хоккейного 

движения в мире, в Российской Федерации, в регионе, легендарных отечественных и зарубежных 

хоккеистов и тренеров, принесших славу российскому и мировому хоккею на траве; 

способностьхарактеризоватьрольиосновныефункцииглавныххоккейныхорганизацийи 
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федераций(международные,российские),осуществляющихуправлениехоккеемнатраве; 

умение анализировать результаты соревнований, входящих в официальный календарь 

соревнований (международных, всероссийских, региональных); 

понимание роли занятий хоккеем на траве как средства укрепления здоровья, повышения 

функциональных возможностей основных систем организма и развития физических качеств; 

использование навыков: организации и проведения самостоятельных занятий по хоккею на 

траве, 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 на траве в учебной и соревновательной 

деятельности; 

знаниеиприменениеосновформированиясбалансированногопитанияхоккеиста; 

составление, подбор и выполнение упражнений с учетом их классификации для составления 

комплексов, в том числе индивидуальных, различной направленности; 

использование правил подбора физических упражнений для развития физических качеств 

хоккеиста, специально-подготовительных упражнений, формирующих двигательные умения и навыки 

технических и тактических действий хоккеиста, определение их эффективности; 

знаниетехникивыполненияидемонстрацияправильнойтехники выполнения упражнений для 

воспитания физических качеств, умение выявлять и устранять ошибкипри выполнении упражнений; 

знание классификации техники и тактики игры в хоккей на траве, технических и тактических 

элементов хоккея на траве, применение и владение техническими и тактическими элементами в 

игровых заданиях и соревнованиях; 

выполнение командных атакующих действий и способов атаки и контратаки в хоккее на траве, 

тактических комбинаций при различных игровых и стандартных ситуациях; 

выявление ошибок в технике выполнения упражнений, формирующих двигательные умения и 

навыки технических и тактических действий хоккеиста; 

совершенствованиетехникипередвижения,техникивладенияклюшкой и мячом, техники игры 

вратаря, индивидуальных, групповых и командных тактических действий; 

осуществление соревновательной деятельности в соответствии с правилами хоккея на траве, 

судейской практики; 

определение признаков положительного влияния занятий хоккеем на траве на укрепление 

здоровья, устанавливание связи между развитием физических качеств и основных систем организма; 

соблюдениетребованийбезопасностиприорганизациизанятийхоккеем на траве, знание 

правилоказанияпервой помощи притравмахи ушибахво времязанятийфизическими упражнениями, и 

хоккеем на траве в частности; 

использование занятий хоккеем на траве для организации индивидуального отдыха и досуга, 

укрепления собственного здоровья, повышения уровня физических кондиций; 

проведение тестирования уровня физической подготовленности хоккеистов на траве, 

характеристика основных показателей развития физических качеств и состояния здоровья, сравнение 

своих результатов выполнения контрольных упражнений с эталонными результатами; 

ведение дневника по физкультурной деятельности, включая оформление планов проведения 

самостоятельных занятий с физическими упражнениями разной функциональной направленности, 

данные контроля динамики индивидуального физического развития и уровня физической 

подготовленности; 

способностьпроводитьсамостоятельныезанятияпохоккеюнатраве 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«Ушу». 

 Пояснительнаязапискамодуля«Ушу». 

Модуль«Ушу»(далее–модуль«Ушу»,модульпоушу,ушу)науровнесреднегообщего 
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образования разработан с целью оказания методической помощи учителю физической культуры в 

создании рабочей программы по учебному предмету «Физическая культура» с учетом современных 

тенденций в системе образования и использования спортивно-ориентированных форм, средств и 

методов обучения по различным видам спорта. 

Ушу является системой физического воспитания, поскольку включает в себя все многообразие 

двигательных действий и физических упражнений различной направленности. Привлекательность и 

популярность ушу связана с большой зрелищностью и динамизмом поединка, быстрой сменой 

ситуаций 

в соревновательных схватках, обилием сложных технико-тактических действий, как в атаке, так и в 

обороне,умениемтактическиобыгрыватьсоперника,мгновеннооцениватьскладывающуюситуациюи 

принимать единственно правильное решение в экстремальных условиях. 

Все виды ушу являются эффективным средством физического воспитания для молодого 

поколения, они способствуют всестороннему физическому, интеллектуальному, нравственному, 

морально-волевому развитию обучающихся, укреплению их здоровья, привлечению школьников к 

систематическим занятиям физической культурой и спортом, их личностному и профессиональному 

самоопределению. 

Ушу, как средство воспитания, располагает иформирует узанимающихся чувство патриотизма, 

нравственные качества (честность, доброжелательность, дисциплинированность, самообладание, 

терпимость, упорство, коллективизм) в сочетании с волевыми качествами (смелость, решительность, 

инициатива, трудолюбие, настойчивость и целеустремленность, а также развитие способности 

управлять своими эмоциями). 

 Целью изучения модуля «Ушу»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 ушу. 

 Задачамиизучениямодуля «Ушу»являются: 

всестороннеегармоничноеразвитиеобучающихся,увеличениеобъема их двигательной активности 

и расширения спектра двигательных действий; 

укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся, развитие 

основныхфизическихкачествиповышениефункциональныхвозможностейихорганизма,обеспечение 

культуры безопасного поведения на занятиях и соревнованиях ушу; 

освоение знаний о физической культуре и спорте в целом, истории становления и развития ушув 

частности; 

формированиеобщихпредставленийовидахушу,ихвозможностях и значении в процессе 

укрепления здоровья, физическом развитии и физической и технической подготовке обучающихся; 

формирование образовательного фундамента, основанного 

на соответствующем культурном уровне развития личности обучающегося, создающего необходимые 

предпосылки для его раскрытия и самореализации; 

формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта физическими 

упражнениями с общеразвивающей и корригирующей направленностью, техническими действиями и 

приемами ушу; 

воспитание положительных качеств личности, норм коллективного взаимодействия и 

сотрудничества в образовательной и соревновательной деятельности; 

развитие положительной мотивации и устойчивого учебно-познавательного интереса кучебному 

предмету «Физическая культура»; удовлетворение индивидуальных потребностей обучающихся в 

занятиях физической культурой и спортом средствами ушу; 

популяризация ушусреди подрастающего поколения, привлечениеобучающихся, проявляющих 

повышенный интерес и способности к занятиям ушу в школьных спортивных клубах, секциях, к 

участию в различных соревнованиях; 

выявление,развитиеиподдержкаодаренныхдетейвобластиспорта. 

2.1.14.9.20.4. Место и роль модуля «Ушу». 

Модуль «Ушу» доступен для освоения всем обучающимся, независимо 
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от уровня их физического развития и гендерных особенностей и расширяет спектр физкультурно- 
спортивных направлений в общеобразовательных организациях. 

Специфика модуля по ушу сочетается практически со всеми базовыми видами спорта (легкая 

атлетика, гимнастика, спортивные игры) и разделами «Знания о физической культуре», «Способы 

самостоятельной деятельности», «Физическое совершенствование». 

Интеграция модуля по ушу 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 

«Готов к труду 

иобороне»,участиивспортивныхсоревнованияхиподготовкеюношей к службе в Вооруженных Силах 

Российской Федерации. 

 Модуль«Ушу»можетбытьреализованвследующихвариантах: 

при самостоятельном планировании учителем физической культуры процесса освоения 

обучающимися учебного материала по ушу с выбором различных элементов ушу, с учетом возраста и 

физической подготовленности обучающихся 

(с соответствующей дозировкой и интенсивностью); 

ввидецелостногопоследовательногоучебногомодуля,изучаемого за счет 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 объем в 10 и 11 классах – по 

34 часа); 

в виде дополнительных часов, выделяемых на спортивно-оздоровительную работу с 

обучающимися в рамках внеурочной деятельности и (или) за счет посещения обучающимися 

спортивныхсекций, школьныхспортивныхклубов,включая использование учебныхмодулей по видам 

спорта (рекомендуемый объем в 10 и 11 классах – по 34 часа). 

 Содержаниемодуля«Ушу». 

1) Знанияобушу. 

История развития современного ушу в мире, в Российской Федерации, 

в регионе. 

Рольиосновныефункцииглавныхспортивныхорганизацийифедераций(международные, российские), 

осуществляющих управление ушу. 

Легендарныеотечественныеизарубежныеспортсменыи тренеры. 
Официальныйкалендарьсоревнованийповидуспортаушу(международных,всероссийских, 

региональных). 

Требования безопасности при организации занятий ушу. 

Характерныетравмывушуимероприятияпоихпредупреждению. 

Занятияушукаксредствоукрепленияздоровья,повышенияфункциональныхвозможностей основных 

систем организма и развития физических качеств. 

Словарь терминов и определений ушу. 

Правиласоревнованийповидуспортаушу. 

2) Способысамостоятельнойдеятельности. 
Правила безопасного, правомерного поведения во время соревнований 

по виду спорта ушу в качестве зрителя. 

Организация и проведение самостоятельных занятий по виду спорта ушу. 

Составлениеплановисамостоятельноепроведениезанятийповидуспортаушу. 

Способы самостоятельного освоения двигательных действий, подбор подводящих, 

подготовительных и специальных упражнений. 

Самоконтрольиегорольвучебнойисоревновательнойдеятельности.Первыевнешние признаки 

утомления. Средства восстановления организма после физической нагрузки. 

Правила личной гигиены, требования к спортивной одежде и обуви 

для занятий ушу. 
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Правилауходазаспортивныминвентаремиоборудованием. 
Правильное сбалансированное питание спортсмена. 

Классификация физических упражнений: подготовительные, общеразвивающие, специальные и 

корригирующие. Составление индивидуальных комплексов упражнений различной направленности. 

Способы и методы профилактики пагубных привычек, асоциального 

и созависимого поведения. 

Антидопинговоеповедение. 

Тестированиеуровняфизическойподготовленностивушу. 

3) Физическоесовершенствование. 

Комплексы упражнений для развития физических качеств (ловкости, гибкости, силы, 

выносливости, быстроты, координационных и скоростных способностей). 

Комплексы упражнений, формирующие двигательные умения 

и навыки технических и тактических действий спортсмена. 

Элементы приемов базовой техники: защиты; контрприемы; комбинации и связки технических 

действий. 

Тактическая подготовка: тактика атаки; тактика обороны; тактика поединка; выбор тактических 

способов для ведения поединка с конкретным соперником. 

Основы специальной психологической подготовки в ушу: психологические качества; 

психологическая устойчивость; сбивающие факторы; эмоции; психофизиологические функции; 

самовнушение; аутогенная тренировка; релаксация. 

Учебныеиконтрольныепоединки.Участиевсоревновательнойдеятельности. 

 Содержание модуля «Ушу» направлено на достижение обучающимисяличностных, 

метапредметных и предметных результатов обучения. 

 При изучении модуля «Ушу» 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 российских спортсменов и отечественной сборной команды страны на мировых 

чемпионатах и международных соревнованиях; уважение государственных символов (герб, флаг,гимн), 

готовность к служению Отечеству, его защите на примере роли, традиций и развития ушу в 

современном обществе, в Российской Федерации, в регионе; 

умение ориентироваться на основные нормы морали, духовно-нравственной культуры и 

ценностного отношения к физической культуре, как неотъемлемой части общечеловеческой культуры 

средствами ушу; 

проявление готовности к саморазвитию, самообразованию и самовоспитанию, мотивации к 

осознанному выбору индивидуальной траектории образования средствами ушу, профессиональных 

предпочтенийвобласти физическойкультуры, спортаиобщественнойдеятельности,в том числе через 

ценности, традиции и идеалы главныхорганизаций по видуспорта ушурегионального, всероссийского и 

мирового уровней, а также школьных спортивных клубов; 

реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности в физическом 

самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью, неприятие вредных 

привычек. 

 При изучении модуля «Ушу» на уровне среднего общего образования у 
обучающихся будут сформированы следующие метапредметные результаты: 

умение самостоятельно определятьцелии составлять планы в рамкахфизкультурно-спортивной 

деятельности; выбирать успешную стратегию 

и тактику в различных ситуациях; осуществлять, контролировать и корректировать учебную, 

тренировочную, игровую и соревновательную деятельность; 

умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию и тактику 

поведения в учебной, тренировочной, игровой, соревновательнойи досуговойдеятельности, судейской 

практике с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

умение создавать, применять и преобразовывать графические пиктограммы физических 

упражнений и технических приемов в двигательные действия и наоборот; схемы для тактических, 

игровых задач; 



347  

способность самостоятельно применять различные методы, 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 «Ушу» на уровне среднего общего образования у 

обучающихся будут сформированы следующие предметные результаты: 

знание истории становления и развития современного спортивного ушу, традиций мирового 

движения ушу в Российской Федерации, легендарных отечественных и зарубежных спортсменов и 

тренеров; 

умение характеризовать роль и основные функции федераций ушу (международные,российские, 

региональные), осуществляющих управление ушу; 

умение анализировать результаты соревнований, входящих 

в официальный календарь соревнований (международных, всероссийских, региональных); 

знание роли занятий ушу как средства укрепления здоровья, повышения функциональных 

возможностей основных систем организма и развития физических качеств; умение характеризовать 

способы повышения функциональных возможностей основных систем организма и развития 

физических качеств; 

умение использовать навыки организации и проведения самостоятельных занятий ушу, 

составления индивидуальных планов, включая способы самостоятельного освоения двигательных 

действий и технических приемов, подбор подводящих, подготовительных и специальных упражнений; 

самоконтроля 

в учебной и соревновательной деятельности; применение средств восстановления организма после 

физической нагрузки на занятиях ушу в учебной, тренировочной и соревновательной деятельности; 

знаниеиприменениеосновформированиясбалансированногопитания при занятиях ушу; 

умение использовать правила подбора физических упражнений для развития физических 

качеств, необходимых в поединке; специально-подготовительных упражнений, формирующих 

двигательные умения и навыки технических и тактических действий спортсмена, определять их 

эффективность; 

знание техники выполнения приемов, а также техники выполнения специальных упражненийдля 

развития физических качеств спортсмена, умение выявлять и устранять ошибки при выполнении 

данных упражнений; 

знание классификации техники ушу, технических и тактических приемов, владение и 

применение технических и тактических действий в урочной, тренировочной, игровой деятельности и 

соревнованиях; 

умение выполнять атакующие и защитные действия, а также способы атаки и контратаки, 

технические и тактические комбинации при различных ситуациях; 

умение выявлять ошибки в технике выполнения упражнений, приемов, защит и контрприемов, 

формирующих двигательные умения и навыки технических 

и тактических действий; 

умение демонстрировать технику выполнения базовых приемов 

в комплексах, приближая ее к эталонной, способов защит и контрприемов, а также тактических 

действий; 

участиевсоревновательнойдеятельностивсоответствиисправиламии судейской практике; 

умение определять признаки положительного влияния занятий 

на укрепление здоровья, устанавливать связь междуразвитием физических качеств и основных систем 

организма; 

соблюдение требований безопасности при организации занятий, знание правил оказания первой 

помощи при травмах и ушибах во время занятий физическими упражнениями и ушу в частности; 

умениеиспользоватьзанятиядляорганизациииндивидуальногоотдыха и досуга, укрепления 

собственного здоровья, повышения уровня физических кондиций; 

умение провести тестирование уровня физической подготовленности спортсменов, 

охарактеризоватьосновныепоказателиразвитияфизическихкачествисостоянияздоровья,сравнить 



348  

свои результаты выполнения контрольных упражнений с эталонными результатами ведущих 
спортсменов; 

умение вести дневникпо физкультурной деятельности,включаяоформлениеплановпроведения 

самостоятельных занятий с физическими упражнениями различной функциональной направленности, 

данные контроля динамики индивидуального физического развития и физической подготовленности; 

умениепроводитьсамостоятельныезанятияпоосвоениюновыхдвигательныхдействийи 

развитиюосновныхфизическихкачеств, контролироватьи анализироватьэффективностьэтихзанятий; 

знаниеиприменениеспособовиметодовпрофилактикипагубныхпривычек,асоциальногои созависимого

 поведения, знание понятий «допинг» 

и «антидопинг»; знание ценностей чистого спорта, основных аспектов антидопинговой деятельности в 

спорте. 

 Модуль«Чирспорт». 

 Пояснительнаязапискамодуля«Чир спорт». 
Модуль «Чир спорт» (далее – модуль «Чир спорт», модуль по чир спорту, чир спорт) на уровне 

среднегообщегообразованияразработан сцельюоказанияметодическойпомощи учителю физической 

культуры в создании рабочей программы по учебному предмету «Физическая культура» с учетом 

современных тенденций в системе образования и использования спортивно-ориентированных форм, 

средств и методов обучения по различным видам спорта. 

Чир спорт (чирлидинг) – модный, интересный для детей и популярный среди молодежи 

командный вид спорта, сочетающий в себе спортивные нагрузки и гармонию, красоту выступлений. 

Команды формируются с учетом возрастных особенностей и физической подготовленности 

обучающихся на базе общеобразовательных организаций, где могут быть образованы чирлидинговые 

команды и клубы. 

В современном чир спорте определены два ключевых направления: чирлидинг и перфоманс, 

каждое из которых включает в себя несколько дисциплин. В общеобразовательных организациях 

занятия могут проводиться в двух направлениях, в зависимости от того, на какие дисциплины в 

соревнованиях ориентируются участники. Каждому из направлений соответствуют свои характерные 

элементы. 

Доступность и привлекательность, высокая позитивная эмоциональность, многообразие 

двигательных действий, большой диапазон перечня и уровней функциональных нагрузок позволяют 

использовать данный вид физкультурно-спортивной деятельности, как одно из средств физического 

развития обучающихся в образовательных организациях. 

 Целью изучения модуля «Чир спорт» является укрепление здоровьяподрастающего 

поколения, развитие творческого потенциала и социальная адаптация обучающихся в обществе 

 посредством физкультурно-спортивных и оздоровительных занятий с 

использованием средств чир спорта. 

 Задачамиизучениямодуля«Чирспорт»являются: 

всестороннеегармоничноеразвитиеобучающихся,увеличениеобъема их двигательной 

активности; 

укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся, развитие 

основных физических качеств и повышение функциональных возможностей их организма; 

воспитание личностных качеств (самостоятельность, упорство в достижении цели, чувство 
коллективной ответственности, дисциплинированность); 

формированиеобщихпредставленийочирспорте,еговозможностях и значениив процессе 

укрепления здоровья, физическом развитии и физической подготовке обучающихся; 

формирование эстетики движения, умения двигаться под музыку, чувствовать эмоциональную 

удовлетворенность, развивать вкус, совершенствовать духовный мир человека; 

формирование образовательного фундамента, основанного как на знаниях и умениях в области 

физической культуры и спорта, так и на соответствующем культурном уровне развития личности 

обучающегося, создающего необходимые предпосылки для его самореализации; 

развитие положительной мотивации и устойчивого учебно-познавательного интереса 

кучебномупредмету«Физическаякультура»,удовлетворениеиндивидуальныхпотребностей 
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обучающихся в занятиях физической культурой 
и спортом; 

популяризация чир спорта среди подрастающего поколения, привлечение обучающихся, 

проявляющих повышенный интерес и способности к занятиям 

в школьные спортивные клубы, секции, к участию в соревнованиях; 

выявление,развитиеиподдержкаодаренныхдетейвобластиспорта. 

2.1.14.9.21.4. Место и роль модуля «Чир спорт». 

Модуль «Чир спорт» доступен для освоения всем обучающимся, независимо от уровня их 

физического развития и гендерных особенностей и расширяет спектр физкультурно-спортивных 

направлений в общеобразовательных организациях. 

Специфика модуля по чир спорту сочетается практически со всеми базовыми видами спорта 

(легкаяатлетика,гимнастика,спортивныеигры)иразделами«Знанияофизическойкультуре», 

«Способысамостоятельнойдеятельности»,«Физическоесовершенствование». 
Интеграция модуля по чир спорту поможет обучающимся в освоении образовательныхпрограмм 

в рамках внеурочной деятельности, дополнительного образования, деятельности школьных 

спортивных клубов, подготовке обучающихся к сдаче норм Всероссийского физкультурно- 

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» и участии в спортивных соревнованиях. 

 Модуль «Чирспорт»можетбытьреализованвследующихвариантах: 

при самостоятельном планировании учителем физической культуры процесса освоения 

обучающимися учебного материала по чир спорту с выбором различных элементов чир спорта, с 

учетом возраста и физической подготовленности обучающихся (с соответствующей дозировкой и 

интенсивностью); 

ввидецелостногопоследовательногоучебногомодуля,изучаемого за счет 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 объем в 10 и 11 классах – по 

34 часа); 

в виде дополнительных часов, выделяемых на спортивно-оздоровительную работу с 

обучающимися в рамках внеурочной деятельности и (или) за счет посещения обучающимися 

спортивныхсекций, школьныхспортивныхклубов,включая использование учебныхмодулей по видам 

спорта (рекомендуемый объем в 10 и 11 классах – по 34 часа). 

 Содержаниемодуля«Чирспорт». 

1) Знанияочирспорте. 
Чир спорт как средство физического воспитания, его роль в формировании здорового образа 

жизни, сохранении творческой активности и долголетия, предупреждении профессиональных 

заболеваний и вредных привычек. 

Система индивидуальных занятий чир спортом оздоровительной 

и тренировочной направленности, основы методики их организации и проведения, контроль и оценка 

эффективности занятий. 

Требования безопасности при организации занятий чир спортом (в спортивном и 

хореографическом залах) в том числе самостоятельных. 

Особенности соревновательной деятельности чир спорта; правила организации и проведения 
соревнований, обеспечение безопасности. 

Правиласоревнованийпочирспорту. 

Принципысудействасоревнованийпочир спорту. 

2) Способысамостоятельнойдеятельности. 

Организация соревнований по чир спорту. 

Уровни сложности элементов чир спорта. 

Организация занятий по чир спорту. 

3) Физическоесовершенствование. 

Техника чир-данса. 
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Построенияиперестроения. 
Чир-прыжки. 

Стантыипирамиды. 

 Содержание модуля «Чир спорт» направлено на достижение обучающимися 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения. 

 При изучении модуля «Чир спорт» на уровне среднего общего образования у 

обучающихся будут сформированы следующие личностные результаты: 

воспитание патриотизма, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою 

Родину, уважениегосударственныхсимволов(герб,флаг, гимн),готовностькслужениюОтечеству,его 

защите; 

готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, потребность в физическом 

самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью; 

сформированность основных норм морали, духовно-нравственной культуры и ценностного 

отношения к физической культуре, как неотъемлемой части общечеловеческой культуры средствами 

чир спорта; 

сформированность толерантного сознания и поведения, способность вести диалог с другими 

людьми, достигать в немвзаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать 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 чир спорта; 

осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных жизненных 

планов средствами чир спорта как условие успешной профессиональной, спортивной и общественной 

деятельности; 

реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности в физическом 

самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью, неприятие вредных 

привычек, умение оказывать первую помощь; 

способностьксопереживаниюиформированиепозитивногоотношения 

клюдям,втомчислеклицамсограниченнымивозможностямиздоровья и инвалидам; бережное,

 ответственное и компетентное отношение к физическому и 

психологическому здоровью других людей, умение оказывать первую помощь. 

 При изучении модуля «Чир спорт» на уровне среднего общего образования у 
обучающихся будут сформированы следующие метапредметные результаты: 

умение самостоятельно определятьцелии составлять планы в рамкахфизкультурно-спортивной 

деятельности; выбирать успешную стратегию и тактику в различных ситуациях; осуществлять, 

контролировать и корректировать учебную и соревновательную деятельность по чир спорту; 

умение эффективно взаимодействовать и разрешать конфликты в процессе игровой, 

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 учетом 

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 «Чир спорт» на уровне среднего общего образования у 

обучающихся будут сформированы следующие предметные результаты: 

формированиезнанийпоисторииразвитиячирспортавмиреиРоссии; 

соблюдение требований к местам проведения занятий чир спортом, способность применять 

знания в самостоятельном выборе спортивного инвентаря, правильного выбора обуви и одежды, мест 

для самостоятельных занятий чир спортом в досуговой деятельности; 

соблюдениеправилтехникибезопасностивовремязанятийисоревнованийпочирспорту; 
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знание причин возникновения травм и умение оказывать первую помощь при травмах и повреждениях 
во время занятий чир спортом; 

знание формы организации занятий чир спортом, особенности соревновательной деятельности, 

правил организации и проведения соревнований, судейства; 

способность понимать сущность возникновения ошибок в двигательной (технической) 

деятельности при выполнении упражнений чир спорта, анализировать и находить способы устранения 

ошибок; 

владение и применение способов самоконтроля в учебной, тренировочной и соревновательной 

деятельности, средств восстановления после физической нагрузки, способов индивидуального 

регулирования физической нагрузки с учетом уровня физического развития и функционального 

состояния; 

знать правила и способы планирования системы индивидуальных занятий чир спортом 

оздоровительно-корригирующей направленности; 

способность характеризовать основные формы организации занятий 

чир спортом, определять их целевое назначение и знать особенности проведения; 

способность понимать и анализировать последовательность выполнения упражнений; 

способностьхарактеризоватьидемонстрировать правильную техникуосновныхдвиженийвчир 

спорте; 
способность составлять, подбирать элементы функциональной тренировки с целью составления 

композиций из них; 

участиевсоревновательнойдеятельностинаразличныхуровнях; 

применение правил соревнований и судейской терминологии в судейской практике; 

осуществление судейства соревнований по чир спорту; 

способность анализировать результаты соревнований по чир спорту, входящих в официальный 

календарь соревнований (международных, всероссийских, региональных); 

способность характеризовать и демонстрировать средства общей 

испециальнойфизическойподготовки,применятьихвобразовательной и тренировочной деятельности 

при занятиях фитнес-аэробикой; 

развитие музыкального слуха, формирование чувства ритма, понимания взаимосвязи; 

способностьпроводить контрольно-тестовые упражненияпо общей, специальнойи технической 

подготовке по фитнес-аэробике в соответствии 

с методикой; выявлять особенности в приросте показателей физической подготовленности, сравнивать 

их с возрастными стандартами физической подготовленности; 

способностьопределятьвлияниеоздоровительногоэффектаотзанятий чир спортом на укрепление 

здоровья, профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек; 

умениевыполнятькомплексыупражненийизэлементов чирспорта; 
умениесоставлятьивыполнятькомплексыупражненийизэлементовразныхдисциплинчир спорта; 

способность самостоятельно планировать,организовыватьипроводитьзанятия чирспортомдля 

проведения индивидуального, коллективного и семейного досуга; 

умение выполнять сложно-координированные технические элементы 
чир спорта. 

 Модуль«Перетягиваниеканата». 

 Пояснительнаязапискамодуля «Перетягиваниеканата». 

Модуль «Перетягивание каната» (далее – модуль «Перетягивание каната», модуль по 

перетягиванию каната, перетягивание каната) на уровне среднего общего образования разработан с 

целью оказания методической помощи учителю физической культуры в создании рабочей программы 

поучебномупредмету«Физическаякультура»с учетом современныхтенденцийв системеобразования и 

использования спортивно-ориентированных форм, средств и методов обучения по различным видам 

спорта. 

Перетягивание каната – это современный командный силовой видспорта, в котором надо уметь 

выстраивать отношения с ассистентами, судьями, тренерами, товарищами по команде и соперниками. 
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Ведь командные состязанияне состоятсябезсотрудничества и сплоченности,желаниянаходитьобщий 

язык и грамотно разрешать конфликтные ситуации. Особым преимуществом для школьного спорта 

является возможность участвовать в соревновании одновременно мальчикам и девочкам в смешанном 

составе команд. 

Занятияперетягиваниемканатадляобучающихсямальчиков(юношей) и девочек (девушек) имеют 

оздоровительную направленность, повышают уровень функционирования сердечно-сосудистой, 

дыхательной, костно-мышечной и других систем организма человека, а при проведении занятий и 

соревнований на свежем воздухе, являются формой закаливания и благотворно влияют 

наукреплениездоровьяиповышениеуровняработоспособностиобучающихся. 

Большимпреимуществомтакойдисциплиныкакперетягиваниеканата, 

посравнениюсомногимидругимивидамиспорта,являетсяегодоступность, что в современных условиях 

играет немаловажную роль. При проведении учебной и внеклассной работы не требуется больших 

средств на приобретение оборудования и инвентаря. 

 Целью изучения модуля «Перетягивание каната» 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 перетягивания каната. 

 Задачамиизучениямодуля«Перетягиваниеканата»являются: 

всестороннеегармоничноеразвитиеобучающихся,увеличениеобъема их двигательной 

активности; 

укреплениефизического,психологическогоисоциальногоздоровьяобучающихся; 

освоение знаний о физической культуре и спорте в целом, истории развития перетягивания 

каната в частности; 

формированиеобщихпредставленийоперетягиванииканата; 

формирование образовательного фундамента; 

формированиекультурыдвижений; 
воспитание положительных качеств личности, норм коллективного взаимодействия и 

сотрудничества как с обучающимися своего пола, 

так и противоположного; 

развитие положительной мотивации и устойчивого учебно-познавательного интереса кучебному 

предмету «Физическая культура»; 

популяризацияперетягиванияканатасредимолодежи; 

выявление,развитиеиподдержкаодаренныхдетейвобластиспорта. 

2.1.14.9.22.4. Место и роль модуля «Перетягивание каната». 

Модуль «Перетягивание каната» доступен для освоения всем обучающимся, независимо от 

уровня их физического развития и гендерных особенностей 

и расширяет спектр физкультурно-спортивных направлений в общеобразовательных организациях. 

Специфика модуля по перетягиваниюканата сочетается практически со всеми базовымивидами 

спорта (легкая атлетика, гимнастика, спортивные игры) и разделами «Знания о физической культуре», 

«Способысамостоятельнойдеятельности»,«Физическоесовершенствование». 

Интеграциямодуляпоперетягиваниюканатапоможетобучающимсяв освоении образовательных 

программ в рамках внеурочной деятельности, дополнительного образования, деятельности школьных 

спортивных клубов, подготовке обучающихся к сдаче норм Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне», участии в спортивных соревнованиях и подготовке 

юношей к службе в Вооруженных Силах Российской Федерации. 

Дисциплины в перетягиванииканата предусматривают соревнования 

не только мальчиков (юношей), но и девочек (девушек), также в смешанной команде. Смешанные 

состязания являются эксклюзивным преимуществом относительно других видов спорта, что особенно 

важно в школьных образовательных организациях. 

 Модуль«Перетягиваниеканата»можетбытьреализован в следующих вариантах: 
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при самостоятельном планировании учителем физической культуры процесса освоения 

обучающимися учебного материала по перетягиванию каната с выбором различных элементов 

перетягивания каната, с учетом возраста и физической подготовленности обучающихся (с 

соответствующей дозировкой 

иинтенсивностью); 

ввидецелостногопоследовательногоучебногомодуля,изучаемого за счет 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 объем в 10 и 11 классах – по 

34 часа); 

в виде дополнительных часов, выделяемых на спортивно-оздоровительную работу с 

обучающимися в рамках внеурочной деятельности и (или) за счет посещения обучающимися 

спортивныхсекций, школьныхспортивныхклубов,включая использование учебныхмодулей по видам 

спорта (рекомендуемый объем в 10 и 11 классах – по 34 часа). 

 Содержаниемодуля«Перетягиваниеканата». 

1) Знанияоперетягиванииканата. 

Официальные органы управления по перетягиванию каната в Европе и мире, роль и функции 

общероссийской общественной организации «Всероссийская федерация перетягивания каната» 

(РФПК), Международной федерации перетягивания каната (ТВИФ). 

Историяотечественныхизарубежныхклубовикоманд. 

Средстваобщейиспециальнойфизическойподготовкипризанятияхпо перетягиванию каната. 

Психологическаяподготовкаканатчиков. 

Правилапотехникебезопасностивовремязанятийисоревнований по перетягиванию каната. 

2) Способысамостоятельнойдеятельности. 

Комплексы упражнений общеразвивающего, подготовительного 

и специального воздействия в перетягивании каната. 

Тестированиеуровняфизическойподготовленностипоперетягиваниюканата.Контрольно- тестовые 

упражнения по общей и специальной физической подготовке. 

Системы(технологии)проведениясоревнованийпоперетягиваниюканата. 
Причины возникновения ошибок при выполнении технических приемов 

и способы их устранения. 

Техническиетребованиякинвентарюиоборудованиюдлясоревнованийпоперетягиванию каната. 

3) Физическоесовершенствование. 

Комплексы упражнений для развития физических качеств (ловкости, гибкости, силы, 

выносливости, быстроты и скоростных способностей). 

Комплексы упражнений, формирующие двигательные умения и навыки технических приемов и 

тактических действий канатчика. 

Техническиеприемыитактическиедействиявперетягиванииканата,изученныенауровне основного 

общего образования. 

Тактикаведения схватки. 

Индивидуальныетактическиедействияприсхваткахклассических,смешанныхиженскихкоманд в 
полных и неполных составах. 

Групповыедействия.Взаимодействияспартнерамиприперетягиванииканатасиспользованием 

различных тактических вариантов расстановки. 

 Содержание модуля «Перетягивание каната» направлено 

на достижение обучающимися личностных, метапредметных и предметных результатов обучения. 

 Приизучениимодуля«Перетягиваниеканата»науровнесреднегообщего 
образования у обучающихся будут сформированы следующие личностные результаты: 
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проявление чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России через знание 

истории и современного состояния развития перетягивания каната, включая региональный, 

всероссийскийуровни;уважениегосударственныхсимволов(герб, флаг,гимн),готовность кслужению 

Отечеству, его защите; 

умение ориентироваться на основные нормы морали, духовно-нравственной культуры и 

ценностного отношения к физической культуре, как неотъемлемой части общечеловеческой культуры 

средствами перетягивания каната; 

проявлениеготовностикосознанномувыборубудущейпрофессии и возможности реализации 

собственных жизненных планов средствами перетягивания каната как условие успешной

 профессиональной, спортивной и общественной деятельности; 

проявление дисциплинированности, трудолюбия и упорства в достижении поставленных целей 

на основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

проявление осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; моральной 

компетентности в решении проблем в процессе занятий физической культурой, игровой и 

соревновательной деятельности по перетягиванию каната; 

реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности в физическом 

самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью, неприятие вредных 

привычек; умение оказывать первую помощь. 

 При изучении модуля «Перетягивание каната» на уровне среднего общего 

образования у обучающихся будут сформированы следующие метапредметные результаты: 

способность самостоятельно определять цели своего обучения и составлять планы в рамках 

физкультурно-спортивной деятельности; выбирать успешную стратегию и тактику в различных 

ситуациях; осуществлять, контролировать и корректировать учебную, тренировочную, игровую и 

соревновательную деятельность по перетягиванию каната; 

умение создавать, применять и преобразовывать графические пиктограммы физических 

упражнений в двигательные действия и наоборот; схемы для тактических, игровых задач; 

способность самостоятельно применять различные методы, 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 «Перетягивание каната» на уровне среднего общего 

образования у обучающихся будут сформированы следующие предметные результаты: 

знание названий, структуры и функций официальных органов управления перетягиванием 

каната в Европе и мире, роли общероссийской общественной организации «Всероссийская федерация 

перетягивания каната» (РФПК), Международная федерация перетягивания каната и ее роль в 

формировании стратегических инициатив, современных тенденций развития современного спорта на 

международной арене. Роль Всероссийской федерации перетягивания канатав определении 

стратегического направления развития перетягивания каната на международной арене; 

знание современного развития перетягивания каната в России; регионы России, наиболее 

успешно развивающие перетягивание каната, команды – победители всероссийских соревнований; 

способность аргументированно принимать участие в обсуждении успехов и неудач сборной 

команды страны, отечественных и зарубежных клубов и команд на международной арене; 

способность анализировать результаты соревнований, входящих 

в официальный календарь соревнований (международных, всероссийских, региональных); различать 

системы проведения соревнований по перетягиванию каната, понимать структуру спортивных 

соревнованийифизкультурныхмероприятийпо перетягиваниюканата иего спортивнымдисциплинам 

среди различных возрастных групп и категорий участников; 

владениеосновныминаправлениямиспортивногомаркетинга,стремлениекпрофессиональному 

самоопределению в области физической культуры и спорта; 

способностьхарактеризоватьвлияниезанятийперетягиваниемканатана физическую, психическую, 

интеллектуальную и социальную деятельность человека; 

понимание роли и взаимосвязи развития физических качеств и специальной физической 

подготовкиканатчиковвформированииисовершенствованиитехническогоитактического 
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мастерства; 
способность характеризовать и демонстрировать средства общей 

испециальнойфизическойподготовки,применятьихвобразовательной и тренировочной деятельности на 

занятиях перетягиванием каната; 

владение навыками разработки и выполнения физических упражнений различной целевой и 

функциональной направленности, с использованием средств перетягивания каната, применение их в 

игровой и соревновательной деятельности; 

способность характеризовать и демонстрировать комплексы упражнений, формирующие 

двигательные умения и навыки тактических приемов перетягивания каната; 

моделирование и демонстрация командных действий в тактике перетягивания каната с учетом 

наиболее рациональных способов решения спортивной задачи; применение изученных тактических 

действий в учебной, игровой соревновательной и досуговой деятельности; способность слаженно 

действовать в постоянно изменяющихся игровых ситуациях командной борьбы; 

способность планировать, организовывать и проводить самостоятельные тренировки по 

перетягиванию каната с учетом применения способов самостоятельного освоения двигательных 

действий, подбора упражненийдля развития специальных физических качеств канатчика; 

участие в соревновательной деятельности на внутришкольном, районном, муниципальном, 

городском, региональном, всероссийском уровнях; применение правил соревнований и судейской 

терминологии в судейской практике; 

владение технологиями предупреждения и нивелирования конфликтных ситуаций во время 

занятий перетягиванием каната, решения спорных 

и проблемных ситуаций на основе уважительного и доброжелательного отношения к окружающим; 

способность понимать сущность возникновения ошибок в двигательной (технической) 

деятельности при выполнении технических приемов, анализировать и находить способы устранения 

ошибок; выделять слабые и сильные стороны схватки, делать выводы; 

соблюдение требований к местам проведения занятий по перетягиванию каната, способность 

применять знания в самостоятельном выборе спортивного инвентаря (технические требования к 

инвентарю и оборудованию), мест 

для самостоятельных занятий перетягиванием каната в досуговой деятельности; 

соблюдение правил техники безопасности во время занятий и соревнований по перетягиванию 

каната; знание причин возникновения травм и умение оказывать первую помощь при травмах и 

повреждениях во время занятий по перетягиванию каната; 

соблюдение  гигиенических  основ образовательной, тренировочной 

и досуговой двигательной деятельности, основ организации  здорового 

образа жизни; 

владение способами самоконтроля и применение в учебной, тренировочной и соревновательной 

деятельности средств восстановления после физической нагрузки, способов индивидуального 

регулирования физической нагрузки 

с учетом уровня физического развития и функционального состояния; 

способностьпроводить контрольно-тестовые упражненияпо общей, специальнойи технической 

подготовке канатчиков в соответствии с методикой; выявлять особенности в приросте показателей 

физической подготовленности, сравнивать их с возрастными стандартами физической 

подготовленности; 

способностьсоблюдатьправилабезопасного,правомерногоповедения во время соревнований 
различного уровня по перетягиванию каната в качестве зрителя, болельщика; 

способность применять способы и методы профилактики пагубных привычек, асоциального и 

созависимого поведения, антидопингового поведения. 

 Модуль«Компьютерныйспорт». 

 Пояснительнаязапискамодуля «Компьютерныйспорт». 

Модуль «Компьютерный спорт» (далее – модуль «Компьютерный спорт», модуль по 

компьютерному спорту, компьютерный спорт) на уровне среднего общего образования разработан с 

целью оказания методической помощи учителю физической культуры в создании рабочей программы 

поучебномупредмету«Физическаякультура»с учетом современныхтенденцийв системеобразования 
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и использования спортивно-ориентированных форм, средств и методов обучения по различным видам 
спорта. 

В настоящее время обновление содержания учебного предмета «Физическая культура»включает 

развитие и внедрение спортивно-ориентированных форм обучения, реализацию образовательных 

программ наоснове традиционных, прикладных и популярных у обучающихся видов спорта, в том 

числе компьютерного спорта. Компьютерный спорт является неолимпийским видом спорта, широко 

культивируется в 130 странах мира. Компьютерный спорт (киберспорт, е-спорт, электронный спорт) – 

вид соревновательной деятельности и специальной практики подготовки к соревнованиям на основе 

компьютерных и (или) видеоигр, где игра предоставляет среду взаимодействия объектов управления, 

обеспечивая равные условия для состязаний человека с человеком или команды с командой. 

Компьютерныйспорт–этоспорт,которыйимеетмноготактических и структурных сходств с 

различными видами спорта. Основой является равенство сторон, наличие соревновательных элементов, 

необходимость знать стратегию и тактику игры. Разнообразное содержание игровой деятельности 

требует комплексного развития всех личностных качеств спортсмена: эмоциональной устойчивости, 

уверенности в себе, самоконтролю, настойчивости, мотивации, склонности к риску, инициативности, 

быстроты мышления, выносливости, многозадачности. Эти качества в значительной мере определяют 

уровень физического развития и здоровья занимающихся. По разнообразию двигательных навыков 

компьютерный спорт кажется достаточно простым,однако необходимостьучастия втурнирахпо 

несколько часовв сутки, находясь в кресле и работая, в основном, только пальцами рук, требует 

высокого уровня физической подготовленности и выносливости. При этом почти все действия игроку 

приходится совершать в условиях высокой психо-эмоциональной нагрузки. Одной из важных 

психологических особенностей спортивной деятельности киберспортсмена в том, что спортсмен, 

выполняя те или иные тактические и стратегические приемы, принимает решения по действиям 

объекта управления в зависимости от действий соперника и партнеров по команде. 

Компьютерный спорт имеет несколько спортивных дисциплин: боевая арена, соревновательные 

головоломки, спортивный симулятор, стратегия в реальном времени, тактический трехмерный бой, 

технический симулятор, файтинг, которые могут использоваться в образовательной деятельности при 

изучении учебного предмета «Физическая культура». 

 Целью изучения модуля «Компьютерный спорт» 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 средствкомпьютерного 

спорта. 

 Задачамиизучениямодуля «Компьютерныйспорт»являются: 

всестороннее гармоничное развитие обучающихся, гармоничное сочетание двигательной 

активности и интеллектуальной деятельности; 

освоение знаний о физической культуре и спорте в целом, истории развития компьютерного 

спорта в частности; 

формирование образовательного фундамента, основанного как на знаниях и умениях в области 

физической культуры и спорта, так и на соответствующем культурном уровне развития личности 

обучающегося, создающем необходимые предпосылки для его самореализации; 

воспитание положительных качеств личности, норм коллективного взаимодействия и 

сотрудничества в образовательной и соревновательной деятельности; 

развитие положительной мотивации и устойчивого учебно-познавательного интереса кучебному 

предмету «Физическая культура»; удовлетворение индивидуальных потребностей, обучающихся в 

занятиях физической культурой и спортом средствами компьютерного спорта; 

популяризация компьютерного спорта среди подрастающего поколения, привлечение 

обучающихся, проявляющих повышенный интерес к видеоиграм, к занятиям компьютерным спортом,в 

школьные спортивные клубы, секции,к участию в соревнованиях; 

выявление,развитиеиподдержкаодаренныхдетейвобластикомпьютерногоспорта. 

2.1.14.9.23.4. Место и роль модуля «Компьютерный спорт». 
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Модуль «Компьютерный спорт» доступен для освоения всем обучающимся, независимо от 

уровня их физического развития и гендерных особенностей и расширяет спектр физкультурно- 

спортивных направлений в общеобразовательных организациях. 

Спецификамодуляпокомпьютерномуспортусочетаетсяпрактически 

совсемибазовымивидамиспорта(легкаяатлетика,гимнастика,спортивныеигры)иразделами 

«Знания о физической культуре», «Способы самостоятельной деятельности», «Физическое 

совершенствование». 

Интеграция модуля поможет обучающимся в освоении образовательных программ в рамках 

внеурочной деятельности, дополнительного образования, деятельности школьных спортивных клубов, 

подготовкеобучающихся к сдаче норм Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готовк 

труду и обороне», участии в спортивных соревнованиях и подготовке юношей к службе вВооруженных 

Силах Российской Федерации. 

 Модуль«Компьютерныйспорт»можетбытьреализован в следующих вариантах: 

при самостоятельном планировании учителем физической культуры процесса освоения 

обучающимися учебного материала по компьютерному спорту с выбором различных элементов 

компьютерного спорта, с учетом возраста и физической подготовленности обучающихся (с 

соответствующей дозировкой 

иинтенсивностью); 
ввидецелостногопоследовательногоучебногомодуля,изучаемого за счет 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 объем в 10 и 11 классах – по 

34 часа); 

в виде дополнительных часов, выделяемых на спортивно-оздоровительную работу с 

обучающимися в рамках внеурочной деятельности и (или) за счет посещения обучающимися 

спортивныхсекций, школьныхспортивныхклубов,включая использование учебныхмодулей по видам 

спорта (рекомендуемый объем в 10 и 11 классах – по 34 часа). 

 Содержаниемодуля «Компьютерныйспорт». 

1) Знанияокомпьютерномспорте. 

Историяразвитиякомпьютерногоспортав регионе,РоссийскойФедерацииимире. 

Порядок регулирования компьютерного спорта в Российской Федерации. Общественные 

организации, спортивные федерации. 

Школьные киберспортивные клубы. Известные отечественные киберспортсмены. Достижения 

отечественной сборной команды страны 

на чемпионате мира и международных соревнованиях. 

Официальныйкалендарьсоревнований(международных,всероссийских,региональных). 

Спортивныесоревнованияифизкультурныемероприятия. 

Требованиябезопасностиприорганизациизанятийкомпьютернымспортом. 
Характерные травмы киберспортсменов и мероприятия 

по их предупреждению. 

Занятия компьютерным спортом как средство укрепления здоровья, повышения 

функциональных возможностей основных систем организма и развития физических качеств. 

Словарьтерминовиопределенийкомпьютерногоспорта. 
Правила компьютерного спорта. 

Понятиедопинга. Антидопинг. 

2) Способысамостоятельнойдеятельности. 

Правила безопасного, правомерного поведения во время соревнований 

по компьютерному спорту в качестве зрителя, болельщика. 

Организацияипроведениесамостоятельныхзанятийпо компьютерномуспорту. 

Составление планов и самостоятельное проведение занятий 



358  

покомпьютерномуспорту. 

Способы самостоятельного освоения двигательных действий, подбор подводящих, 

подготовительных и специальных упражнений. 

Самоконтрольиегорольвучебнойисоревновательнойдеятельности.Первыевнешние признаки 

утомления. Средства восстановления организма после физической нагрузки. 

Правила личной гигиены, требования к одежде и обуви 

для занятий компьютерным спортом. 

Правилауходазаспортивныминвентаремиоборудованием. 

Правильное сбалансированное питание киберспортсмена. 

Классификация физических упражнений: подготовительные, общеразвивающие, специальные и 

корригирующие. Составление индивидуальных комплексов упражнений различной направленности. 

Способы и методы профилактики пагубных привычек, асоциального 

и созависимого поведения. Антидопинговое поведение. 

Тестированиеуровняфизическойподготовленностикиберспортсменов. 

3) Физическоесовершенствование. 

Комплексы упражнений для развития физических качеств (ловкости, гибкости, силы, 

выносливости, быстроты и скоростных способностей). 

Комплексыупражнений,формирующиедвигательныеуменияинавыкитехническихи тактических 

действий киберспортсмена. 

Техникавладенияклавиатуройимышью. 
Одновременноеуправлениеобъектамикиберспортивныхигрспомощьюклавиатурыимыши. 

Управление объектами киберспортивных игр с помощью джойстика. 

Совершенствованиетактическойподготовки: 

Групповыетактические действия. 

Командныеатакующиетактическиедействия. 

Тактикаигрыкиберспортсмена.Выборобъекта управления. 

Учебныекиберспортивныеигры.Участиевсоревновательнойдеятельности. 

 Содержание модуля «Компьютерный спорт» направлено 

на достижение обучающимися личностных, метапредметных и предметных результатов обучения. 

 При изучении модуля «Компьютерный спорт» на уровне среднего общего 

образования у обучающихся будут сформированы следующие личностные результаты: 

воспитание чувства патриотизма, ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою 

Родину, уважениегосударственныхсимволов(герб,флаг,гимн),готовностькслужениюОтечеству,его 

защите; 

сформированность основ саморазвития и самовоспитания через ценности, традиции и идеалы 

киберспортивных общественных организаций регионального, всероссийского и мирового уровней; 

сформированностьосновныхнормморали,духовно-нравственнойкультуры и ценностного 

отношения к физической культуре, как неотъемлемой части общечеловеческойкультуры средствами 

компьютерного спорта; 

сформированность толерантного сознания и поведения, способность вести диалог с другими 

людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать 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 компьютерного спорта; 

осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных жизненных 

планов средствами компьютерного спорта как условие успешной профессиональной, спортивной и 

общественной деятельности; 

реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности в физическом 

самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью, неприятие вредных 

привычек, умение оказывать первую помощь. 

 При изучении модуля «Компьютерный спорт» на уровне среднего общего 

образования у обучающихся будут сформированы следующие метапредметные результаты: 
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умение самостоятельно определятьцелии составлять планы в рамкахфизкультурно-спортивной 

деятельности; выбирать успешную стратегию и тактику в различных ситуациях; осуществлять, 

контролировать и корректировать учебную, игровую и соревновательную деятельность по 

компьютерному спорту; 

умение эффективно взаимодействовать и разрешать конфликты в процессе игровой, 

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 учетом 

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 «Компьютерный спорт» на уровне среднего общего 

образования у обучающихся будут сформированы следующие предметные результаты: 

знаниеисторииразвитиясовременногокомпьютерногоспортавмире,в Российской Федерации, в 

регионе; 

знание роли киберспортивных общественных организаций регионального, всероссийского и 

мирового уровней, общих сведений о развитии компьютерного спорта в России и за рубежом, порядка 

управления компьютерным спортом; 

умение анализировать результаты соревнований, входящих в официальный календарь 

соревнований (международных, всероссийских, региональных); 

пониманиеролизанятий компьютернымспортомкак 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 покомпьютерному 

спорту, 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 спортивной нагрузки на занятиях компьютерным спортом в учебной и 

соревновательной деятельности; 

знание и применение основ формирования сбалансированного питания киберспортсмена; 

подбор,составлениеивыполнениеупражненийсучетомихклассификациидлясоставления 

комплексов,втомчислеиндивидуальных,различнойнаправленности; 

использованиеправилподбораупражненийдляразвитияпсихологическихифизических качеств 
киберспортсмена;специально-подготовительных упражнений, определение ихэффективности; знание

 техники выполнения и демонстрация правильной техники 

и выполнения упражнения для развития психологических и физических качеств киберспортсмена, 

умение выявлять и устранять ошибки при выполнении упражнений; 

классификация стратегии и тактики игры в компьютерном спорте, технических и тактических 

элементов видеоигр, применение и владение стратегическими, техническими и тактическими 

элементами в игровых заданиях и соревнованиях; 

выполнение результативных действий, реализация комбинаций при различных игровых 

ситуациях; 

выявление ошибок при анализе своих игр и игр других киберспортсменов; 

совершенствованиеиндивидуальных,групповыхикомандныхтактическихдействий; 

осуществление соревновательной деятельности в соответствии с правилами компьютерного 

спорта; 

осуществлениесудейскойпрактики; 
определение признаков положительного влияния занятий компьютерным спортом наукрепление 

здоровья, связи между развитием психофизиологических качеств и основных систем организма; 

использованиезанятийкомпьютернымспортомдляорганизациииндивидуальногоотдыхаи 
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досуга, укрепления собственного здоровья, повышения уровня психических и физических кондиций; 
проведениетестированияуровняфизическойподготовленностикиберспортсменов, 

характеристика основных показателей развития психологических и физических качеств и состояния 

здоровья, сравнение своих результатов выполнения контрольных упражнений с эталонными 

результатами; 

способность проводить самостоятельные занятия по компьютерномуспортупо освоению новых 

действий и развитию основных качеств, 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«Бокс». 

 Пояснительнаязапискамодуля«Бокс». 

Модуль «Бокс» (далее – модуль «Бокс», модуль по боксу, бокс) на уровне среднего общего 

образования разработан с целью оказания методической помощи учителю физической культуры в 

создании рабочей программы по учебному предмету «Физическая культура» с учетом современных 

тенденций в системе образования и использования спортивно-ориентированных форм, средств и 

методов обучения по различным видам спорта. 

Бокс–спортивноеединоборство,кулачныйбойпоособымправилам, в специальных мягких 

перчатках. 

Бокс в мире – один из наиболее массовых олимпийских видов спорта. Большая популярность 

бокса объясняется его зрелищностью, высоким эмоциональным накалом спортивной борьбы и 

разностороннимвоздействием надвигательныеи волевые качества. Бокс развивает уверенность в себе, 

умение оценивать опасность, ответственность, целеустремленность. 

Активные занятия боксом для обучающихся имеют оздоровительную направленность и 

комплексно воздействуют на все органыи системы растущего организма, укрепляя и повышая уровень 

функционирования сердечно-сосудистой, дыхательной, костно-мышечной и других систем организма 

человека (улучшают кровообращение, увеличивают емкость легких, нормализуют обменныепроцессы, 

повышают тонус нервной системы, увеличивают мышечную массу, улучшают межмышечную 

координацию, формируют мышечный корсет. Выполнение сложнокоординационных, многочисленных 

технико-тактических действий в боксе, связанных с перемещением, с ходьбой, бегом, прыжками, 

быстрыми спуртами и ускорениями, акробатическими элементами, постоянным сопротивлением 

соперника, обеспечивает эффективное развитие всех физических качеств (быстроты, ловкости, 

выносливости, силы и гибкости), а также двигательных и жизненно необходимых навыков. 

Бокскаквидспортапредставляетсобойогромныйпотенциал для использования его характерных 

особенностей для общего и дополнительного образования, физического воспитания и общего развития 

обучающихся, и, как следствие, подготовки высококвалифицированных спортсменов. Даже если в 

дальнейшем обучающийся не выберет спортивную карьеру, приобретенные качества будут полезны 

для достижения высоких результатов не только в спорте, но и в жизни. 

 Цельюизучениямодуля«Бокс»являетсясозданиеусловийдля гармоничного развития 

обучающихся средствами физкультурно-спортивной и оздоровительной деятельности на основе 

элементов боксерской подготовки. 

 Задачамиизучениямодуля«Бокс»являются: 
всестороннеегармоничноеразвитиеобучающихся,увеличениеобъема их двигательной 

активности; 

популяризациябоксакаквидаспорта; 

овладениеэлементамитехнико-тактическихнавыковвбоксе; воспитание 

морально-этических качеств; 

выявление,развитиеиподдержкаодаренныхдетейвобластиспорта; 

содействие физическому развитию и укреплению здоровья; 

формирование навыков здорового образа жизни; 

воспитаниечувствасопричастностиигордостизасвоюРодинуиееисторию. 

2.1.14.9.24.4. Место и роль модуля «Бокс». 
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Модуль «Бокс» удачно сочетается практически со всеми базовыми видами спорта, входящими в 

содержание учебного предмета «Физическая культура» (легкая атлетика, гимнастика, спортивные 

игры), предполагая доступность освоения учебного материала всем возрастным категориям 

обучающихся, независимоотуровняихфизического развития, физическойподготовленности,здоровья и 

гендерных особенностей. 

Интеграция модуля по боксу поможет обучающимся в освоении содержательных разделов 

программы учебного предмета «Физическая культура» – «Знания о физической культуре», «Способы 

самостоятельной деятельности», «Физическое совершенствование» в рамках реализации рабочей 

программы учебного предмета «Физическая культура», при подготовке и проведении спортивных 

мероприятий, вдостиженииобразовательныхрезультатов внеурочной деятельностии дополнительного 

образования физкультурно-спортивной направленности, деятельности школьных спортивных клубов, 

подготовкеобучающихся к сдаче норм Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готовк 

труду и обороне» и участии в спортивных соревнованиях. 

 Модуль«Бокс»можетбытьреализованвследующихвариантах: 

при самостоятельном планировании учителем физической культуры процесса освоения 

обучающимися учебного материала по боксус выбором различныхэлементов бокса, с учетом возраста и 

физической подготовленности обучающихся (с соответствующей дозировкой и интенсивностью); 

ввидецелостногопоследовательногоучебногомодуля,изучаемого за счет 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 объем в 10 и 11 классах – по 

34 часа); 

в виде дополнительных часов, выделяемых на спортивно-оздоровительную работу с 

обучающимися в рамках внеурочной деятельности и (или) за счет посещения обучающимися 

спортивныхсекций, школьныхспортивныхклубов,включая использование учебныхмодулей по видам 

спорта (рекомендуемый объем в 10 и 11 классах – по 34 часа). 

 Содержаниемодуля«Бокс». 

1) Знанияобоксе. 

Зарождение и история развития бокса, современного бокса в мире, 

в Российской Федерации, в регионе. 

Правилаиорганизациясоревнованийпо боксу. 

Судейскаяколлегия,обслуживающаясоревнования.Жестысудьи. 

Официальный календарь соревнований по боксу (международных, всероссийских, 

региональных). 

Единая всероссийская спортивная классификация (ЕВСК). 

Требования безопасности при организации занятий боксом. 

Характерныетравмывбоксеимероприятияпоихпредупреждению. 

Занятия боксом как средство укрепления здоровья, повышения функциональных возможностей 

основных систем организма и развития физических качеств. 

Правилаиорганизациясоревнованийпо боксу. 

Судейскаяколлегия,обслуживающаясоревнования.Жестысудьи. 

2) Способысамостоятельнойдеятельности. 

Правила безопасного, правомерного поведения во время соревнований 

по боксу в качестве зрителя, болельщика. 

Организация и проведение самостоятельных занятий по боксу. 

Составлениеплановисамостоятельноепроведениезанятийпобоксу. 

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. 
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Правила личной гигиены, требования к спортивной одежде и обуви 
для занятий боксом. 

Правилауходазаспортивныминвентаремиоборудованием. Роль 

спортивного режима и питания. 

Тестированиеуровняфизической подготовленности. 

Самоконтрольвпроцессезанятийспортом.Сущностьсамоконтроляиегорольвзанятиях спортом. 

Дневник самоконтроля, его формы и содержание. 

Классификация физических упражнений: подготовительные, общеразвивающие, специальные и 

корригирующие. Составление индивидуальных комплексов упражнений различной направленности. 

Способы и методы профилактики пагубных привычек, асоциального 

и созависимого поведения. 

Антидопинговоеповедение. 

Тестированиеуровняфизическойподготовленностивбоксе. 

3) Физическоесовершенствование. 
Комплексы упражнений для развития физических качеств (ловкости, гибкости, силы, 

выносливости, быстроты, координационных и скоростных способностей): 

бег в различныхнаправлениях, состановкойпо сигналу, с выбрасыванием прямых ногвперед, в 

сторону, со скакалкой, эстафеты на скорость, челночный бег 3х10 м, чередование бега с ходьбой, со 

сменой направления и скорости; 

прыжки на месте на одной и двух ногах, с продвижением вперед, в длину, из приседа, через 

скамейку, со скакалкой, с поворотом на 180, 360 градусов, с места и с разбега, прыжки на одной и на 

другой ноге в разных направлениях с поворотами; 

упражнения для развития рук, плечевого пояса, туловища, ног, упражнения с предметами для 

комплексного развития мышц (с теннисными и баскетбольными мячами); 

висыи упоры:подтягиваниев висе(мальчики),ввисележа(девочки), подниманиеногввисе; 

лазание по канату. 

Комплексы упражнений, формирующие двигательные умения и навыки технических и 
тактических действий: общеразвивающих и специальных физических упражнений. 

Различные варианты нанесения ударов (свинг, в голову и туловище, «кросс» в голову, «хуки», 

апперкоты и другое) и защиты от них. 

Серии приемных ударов, защиты от них и контрудары. Разнотипные сочетания боковых ударов 

и ударов снизу в голову и туловище и защита от них. 

Наступательные движения – атака, встречная и ответная контратака, нанесение ударов при 

отходе. 

Совершенствование ранее  изучаемых технико-тактических действий 

на дальней дистанции: передвижения, одиночные, двойные, повторные удары, защиты от них и 

контрудары; одиночные, двойные и повторные боковые удары, защиты от них и контрудары; серии 

прямых и  боковых  ударов,  защиты 

от них и контрудары. 

Совершенствование технико-тактических действий на средней дистанции: одиночные, двойные 

и серии прямых ударов, защиты от них и контрудары; боковой удар левой в голову с переносом веса 

тела на правую ногу и без переноса, защита подставкой правого предплечья «нырком» вправо или 

отходом;одиночные, двойныеи серии ударов снизу, защитыот нихи контрудары; удары левой снизув 

голову 

и туловище на месте одиночным и двойным шагом, удар снизу в голову и туловище с переносом веса 

тела на правую ногу и с переносом веса тела на левую ногу; защиты от ударов левой снизу в голову и 

туловище накладкой одноименной и разноименной ладонью на сгиб локтевого сустава, отклоном и 

отходом; удар снизу правой в голову и туловище с переносом веса тела на левую ногу и переносом на 

правую; трех и четырех ударные серии снизу левой и правой в туловище и голову, защиты от них 

подставками локтей и предплечий; боковой удар правой в голову и перенос веса тела на левую ногу и 

без переноса, защита подставкой левого предплечья «нырком» влево или отходом; трех и четырех 

ударные серии боковых ударов и защита от них подставками предплечий или «нырками». 

Сочетаниебоковыхударовиударовснизуизащит от них:ударлевойснизувтуловище,правой 
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в туловище и боковой левой в голову, защитаподставками предплечий; удар правой снизув туловище, 
боковой левой в голову и боковой правой в голову, защита подставками предплечий. 

Совершенствование технико-тактических действий на ближней дистанции: активно-защитная, 

наступательная и защитная позиция; удары левой снизу в голову и туловище с распределением веса 

тела на правую ногу и с переносом веса тела на левую; удары правой снизу в голову и туловище с 

распределением веса тела наобе ноги, с переносом веса тела на левую ногу и с переносом веса тела на 

правую; удар правой снизу в туловище с шагом вправо, вперед, назад; удар левой снизу в туловище с 

шагом влево, вправо, вперед и назад; боковой удар левой в голову с распределением веса тела на обе 

ноги, спереносом веса тела направую ногу, на левую; боковой удар правой в головус распределением 

веса тела на обе ноги, с переносом веса тела налевуюногу, на правую; короткие прямые удары левой и 

правой в голову. 

Защитные действия на дальней и средней дистанциях: от одиночных ударов; ударов серией; 

защита от ударов снизу подставками локтей и предплечий, остановкой – наложением предплечий и 

ладоней; защита от боковых уларов голову подставкой предплечья, остановкой – наложением 

предплечья, «нырком», приседанием, комбинированная защита; комбинация из двух ударов – в 

туловище, в голову, в голову и туловище, защиты от них; трех- и четырех ударные разнотипные сериив 

туловище и голову, защита от них; введение рук внутрь позиции противника; выход из ближнего боя (5 

способов); вхождение в ближний бой во время собственной атаки, в момент атаки противника. 

Совершенствование тактических действий. Оборонительные действия – обеспечениенадежности 

и активности обороны и переход к атакующим действиям. 

Подготовительные действия (разведка): маневр (выбор положения для атаки), обманные 

действия, обманные удары, легкие удары, финты, движения туловища и глаз на дальней и средних 

дистанциях. 

Ведение условного боя со сменой дистанции: овладение тактикой боя против боксеров 

различных стилей (нокаутера, темповика, игровика и боксера-левши), планирование соревновательных 

боев и изменение тактики ведения боя. 

Инструкторскаяисудейскаяпрактика. 

Учебные и контрольные поединки в боксе. Участие в соревновательной деятельности. 

2.1.14.9.24.7.Содержаниемодуля«Бокс»направленонадостижениеобучающимися 

личностных,метапредметныхипредметныхрезультатовобучения. 
2.1.14.9.24.7.1. При изучении модуля «Бокс» на уровне среднего общего образования у 

обучающихся будут сформированы следующие личностные результаты: 

воспитание уважения к Отечеству, к прошлому и настоящему многонационального народа 

России; осознанного, уважительного 

и доброжелательного отношения к истории, культуре, традициям и ценностям Российского народа на 

примере истории национальных видов спорта и народных игр; 

cформированность патриотического сознания и гражданской позиции личности, чувства 

ответственности и долга перед Родиной на примере героических подвигов спортсменов – участников 

Великой Отечественной Войны и результатов упорного труда выдающихся спортсменов СССР и 

России; 

знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных 

традициях народов России; 

освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 

сообществах; 

сформированность положительной мотивации и устойчивого учебно-познавательного интересак 

учебному предмету «Физическая культура»; 

развитостьэстетическогоиэтическогосознаниячерезосвоениекультурыдвиженияикультуры 
тела; 

сформированностьценностиздоровогоибезопасногообразажизни; 

сформированностьдуховно-нравственнойкультуры,чувстватолерантностииценностного 

отношения к физической культуре, как составной и неотъемлемой части общечеловеческой культуры. 

2.1.14.9.24.7.2.Приизучениимодуля«Бокс»науровнесреднегообщегообразованияу 

обучающихсябудутсформированыследующиеметапредметныерезультаты: 
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умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить для себя новые задачи, 

акцентировать мотивы и развивать интересы своей познавательной деятельности вобласти вида спорта 

бокс; умение планировать, контролировать и объективно оценивать свои физические, учебные и 

практические действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; умение 

самостоятельно оценивать уровень сложности заданий (упражнений) во время занятий боксом в 

соответствии с возможностями своего организма; умение работать с партнером и в команде во время 

занятий боксом; 

способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиск средств ее 

осуществления; 

способность понимать причины успеха или неуспеха учебной деятельности и способности 

конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

способность определять общую цель и пути ее достижения; уметь договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в 

совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

умение конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и 

сотрудничества; 

способность самостоятельно определять цели обучения, ставить 

и формулировать новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности; 

способность самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

способность соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся 

ситуацией; 

умениеосуществлятьсамоконтроль,самооценку,приниматьрешения и осознанно делать выбор в 

учебной и познавательной деятельности; 

умение создавать, применять и преобразовывать графические пиктограммы физических 

упражнений в двигательные действия и наоборот; 

умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликтынаосновесогласованияпозицийиучета интересов;формулировать, 

аргументироватьиотстаивать свое мнение. 

2.1.14.9.24.7.3. При изучении модуля «Бокс» на уровне среднего общего образования у 

обучающихся будут сформированы следующие предметные результаты: 

знание истории развития бокса; значения занятий боксом для физического развития и здоровья; 

способов развития основных физических качеств боксера; терминологии бокса; теоретических основ 

тактики ведения боя; факторов восстановления работоспособности спортсменов; основ техники и 

тактики бокса; правил пользования спортивным оборудованием, инвентарем; правил соревнований по 

боксу; 
умениеиспользоватьразнообразныеформыивидыфизкультурнойдеятельностидля 

организации здорового образа жизни, в том числе подготовки к сдаче норм Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»; 

владение способами контроля индивидуальных показателей здоровья, умственной и физической 

работоспособности, общего физического развития 

и развития физических качеств; 

владениефизическимиупражнениямиразнойфункциональнойнаправленности; 

владение техническими приемами и двигательными действиями базовых видов спорта с 

помощью их активного применения в игровой и соревновательной деятельности; 

умение излагать факты истории развития физической культуры, характеризовать ее роль и 

значение в жизнедеятельности человека; 

умениеорганизовыватьипроводитьсосверстникамиподвижныеигрыи соревнования, 
осуществлять их судейство; 
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умение бережно обращаться с инвентарем и оборудованием, соблюдать требования техники 
безопасности; 

умение характеризовать физическую нагрузку по показателю частоты пульса, регулировать ее 

напряженность во время занятий по развитию физических качеств; 

развитие навыков взаимодействия со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и 

соревнований; 

умение в доступной форме объяснять правила (техники) выполнения двигательных действий, 

анализировать и находить ошибки, эффективно 

их исправлять; 

умениеприменятьжизненноважныедвигательныенавыкииумения. 

2.1.14.9.25. Модуль «Танцевальный спорт». 

 Пояснительнаязапискамодуля«Танцевальныйспорт». 

Модуль «Танцевальный спорт» (далее – модуль «Танцевальный спорт», модуль по 

танцевальному спорту, танцевальный спорт) на уровне среднего общего образования разработан с 

целью оказания методической помощи учителю физической культуры в создании рабочей программы 

поучебномупредмету«Физическаякультура»с учетом современныхтенденцийв системеобразования и 

использования спортивно-ориентированных форм, средств и методов обучения. 

Занятия танцевальным спортом соединяют элементы хореографии, танцевальных занятий, 

гимнастики, двигательную активность аэробного характера, оздоровительные виды гимнастики 

различной направленности. Танцевальный спорт является эффективным средством развития массового 

спорта и пропаганды здорового образа жизни подрастающего поколения. 

Танцевальный спорт способствует гармоничному развитию обучающихся, всестороннему 

совершенствованию их двигательных способностей, укреплению здоровья, воспитанию устойчивого 

интереса и положительного эмоционально-ценностного отношения к физкультурно-оздоровительной и 

спортивнойдеятельности,формированиюнавыковкультуры здоровогообраза жизни,способствующих 

успешной социализации в жизни. 

 Целью изучение модуля «Танцевальный спорт» является формирование у 

обучающихся устойчивой мотивации к сохранению и укреплению собственного здоровья и 

положительных эмоций от занятий физической культурой, ориентация детей и молодежи на 

самостоятельные занятия физическими упражнениями, использование их в целях отдыха, досуга, 

самосовершенствования. 

 Задачамиизучениямодуля«Танцевальныйспорт»являются: 
всестороннеегармоничноеразвитиеобучающихся,увеличениеобъема их двигательной 

активности; 

формированиеустойчивогоинтересакзанятиямфизическойкультурой и, в частности, 

танцевальным спортом; 

формирование положительного эмоционального отклика на занятия физической культурой и, в 

частности, танцевальным спортом; удовлетворение индивидуальных потребностей обучающихся в 

занятиях физической культурой и спортом; 

получениеобщихтеоретическихзнанийофизическойкультуреиспорте; 

формирование двигательных умений и навыков, обогащение двигательного опыта физическими 

упражнениями, техническими действиями сложнокоординационной направленности и приемами 

танцевального спорта, закрепление навыков правильной осанки; 

формирование культуры движений и эстетического восприятия, раскрытие творческого 

потенциала обучающихся; 

повышение уровня физической подготовленности и всестороннее гармоничное развитие 

физических способностей, формирование разносторонней общей и специальной физической 

подготовленности, соответствующей танцевальному спорту; 

укреплениеисохранениездоровья,совершенствованиетелосложения, в том числе воспитание 

личных потребностей и умения самостоятельно заниматься физическими упражнениями, сознательно 

применять их в целях отдыха, тренировки, повышения работоспособности и укрепления здоровья; 

популяризациятанцевальногоспортасредидетейимолодежиивовлечениебольшего 
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количестваобучающихсявзанятиятанцевальнымспортом; 

воспитание нравственных и волевых качеств личности, норм коллективного взаимодействия и 

сотрудничества в паре средствами танцевального спорта; 

развитие и сохранение положительной мотивации и познавательного интереса к занятиям 

физической культурой и танцевальным спортом после обучения в школе, воспитание ценностных 

ориентаций на здоровый образ жизни и многолетнее сохранение высокого уровня общей 

работоспособности. 

 Местоирольмодуля«Танцевальный спорт». 

Модуль «Танцевальный спорт» доступен для освоения всем обучающимся, независимо от 

уровня их физического развития и гендерных особенностей и расширяет спектр физкультурно- 

спортивных направлений в общеобразовательных организациях. 

Специфика модуля по танцевальномуспортусочетается практически со всеми базовымивидами 

спорта (легкая атлетика, гимнастика, спортивные игры) и разделами «Знания о физической культуре», 

«Способысамостоятельнойдеятельности»,«Физическоесовершенствование». 
Интеграциямодуляпотанцевальномуспортупоможетобучающимсяв освоении образовательных 

программ в рамках внеурочной деятельности, дополнительного образования, деятельности школьных 

спортивных клубов, подготовке обучающихся к сдаче норм Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне», участии в спортивных соревнованиях. 

 Модуль «Танцевальный спорт» может быть реализован 

в следующих вариантах: 

при самостоятельном планировании учителем физической культуры процесса освоения 

обучающимися учебного материала по танцевальному спорту с выбором различных элементов 

танцевального спорта, с учетом возраста и физической подготовленности обучающихся; 

в виде целостного последовательного учебного модуля, изучаемого за счет 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 объем в 

10 и 11 классах – по 34 часа); 

в виде дополнительных часов, выделяемых на спортивно-оздоровительную работу с 

обучающимися в рамках внеурочной деятельности и (или) за счет посещения обучающимися 

спортивныхсекций, школьныхспортивныхклубов,включая использование учебныхмодулей по видам 

спорта (рекомендуемый объем в 10 и 11 классах – по 34 часа). 

 Содержаниемодуля «Танцевальныйспорт». 

1) Знанияотанцевальном спорте. 

Требования безопасности при организации занятий танцевальным спортом (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 танцевальным спортом. 

Физиологические и психологические основы обучения двигательным действиям и воспитания 

физических качеств средствами танцевального спорта, современные формы построения отдельных 

занятий и систем занятий физическими упражнениями с разной функциональной направленностью. 

Физиологические основы деятельности систем дыхания, кровообращения и энергообеспечения при 

мышечных нагрузках, возможности их развития и совершенствования средствами танцевального 

спорта. 

Основные принципы исполнения танцев европейской (танго) 

и латиноамериканской (румба) программ танцевального спорта. Фигуры танцев европейской и 

латиноамериканской программ. 

Комбинированиеиподборэлементов,фигурисвязоквевропейской и латиноамериканской 

программах танцевального спорта. 

2) Способысамостоятельнойдеятельности. 
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Подготовкаместазанятий,выбородеждыиобуви длязанятийтанцевальнымспортом. 
Подбор упражнений танцевального спорта, определение последовательности их выполнения, 

дозировка в соответствии с возрастными особенностями и физической подготовленностью 

обучающихся. 

Способыиметодыпрофилактикипагубныхпривычек,асоциальногои созависимого поведения. 

Антидопинговое поведение. 

Составлениеплановисамостоятельноепроведениезанятийтанцевальнымспортом. 

Тестированиеуровняфизическойподготовленностиобучающихся. 

3) Физическоесовершенствование. 

Подготовка места занятий, выбор одежды и обуви для занятий танцевальным спортом. Выбор 

спортивного инвентаря. 

Подбор фигур танцев европейской (танго) и латиноамериканской (румба) программ 

танцевального спорта, определение последовательности их выполнения, дозировка в соответствии с 

возрастными особенностями и физической подготовленностью обучающихся. 

Составлениеплановисамостоятельноепроведениезанятийтанцевальнымспортом. 

Тестированиеуровняфизическойподготовленностиобучающихся. 

Европейскаяпрограмматанцевальногоспорта: 

танцевальныефигурытанцевевропейскойпрограммы(танго); 

комплексы и комбинации элементов и фигур танцев европейской программы различной 

сложности, в том числе для самостоятельных занятий под музыкальное сопровождение и без него с 

учетом интенсивности и ритма танцев, индивидуально и в паре. 

Латиноамериканскаяпрограмматанцевальногоспорта: 

танцевальныефигурытанцевлатиноамериканскойпрограммы(румба); 
комплексы и комбинации элементов и фигур танцев латиноамериканской программы различной 

сложности, в том числе для самостоятельных занятий 

под музыкальное сопровождение и без него с учетом интенсивности и ритма танцев, индивидуально ив 

паре. 

Функциональнаятренировка: 

биомеханика основных движений (приседания, тяги, выпады, отжимания, жимы, прыжки и 

другие); 

комплексыикомбинацииупражненийизосновныхдвижений; 

упражнения на развитие силы мышц нижних и верхних конечностей (односуставные и 

многосуставные); 

упражнениягруппмышцтуловища(спины,груди,живота,ягодиц) 

сиспользованиемсопротивлениясобственноговеса,гантелейимедболов в различных исходных 

положениях (стоя, сидя, лежа); 

круговая тренировка – подбор различных вариантов комплекса в соответствии с возрастными 

особенностями и физической подготовленностью обучающихся; 

составление самостоятельных комплексов функциональной тренировки 

и подбор музыки с учетом интенсивности и ритма движений; 

подборэлементовфункциональнойтренировки,упражненийисоставлениекомпозицийизних. 

Хореографическая подготовка: 

взаимодействие в паре, синхронность; 

распределениедвиженийифигурвпространстве; 

внешнее воздействие на зрителей; 

артистизмиэмоциональность. 

Судействосоревнований.Выступлениянасоревнованиях. 

 Содержание модуля «Танцевальный спорт» направлено 

на достижение обучающимися личностных, метапредметных и предметных результатов обучения. 

 Приизучениимодуля«Танцевальныйспорт»науровнесреднегообщегообразования 
у обучающихся будут сформированы следующие личностные результаты: 

умение максимально проявлять физические способности (качества) 

при выполнении тестовых упражнений по физической культуре; 
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формирование готовности обучающихся к саморазвитию и самообразованию, мотивации и 

осознанному выбору индивидуальной траектории образования средствами танцевального спорта 

профессиональных предпочтений в области физической культуры и спорта; 

осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных жизненных 

планов средствами танцевального спорта как условие успешной профессиональной, спортивной и 

общественной деятельности. 

 При изучении модуля «Танцевальный спорт» на уровне среднего общего 

образования у обучающихся будут сформированы следующие метапредметные результаты: 

умениепланировать,контролироватьиоцениватьучебныедействия,собственнуюдеятельность; 
умениераспределятьнагрузкуиотдыхвпроцессееевыполнения,определятьнаиболее 

эффективныеспособыдостижениярезультата; 
умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить для себя новые задачи, 

акцентировать мотивы и развивать интересы своей познавательной деятельности в области 

танцевального спорта. 

 При изучении модуля «Танцевальный спорт» на уровне среднего общего 

образования у обучающихся будут сформированы следующие предметные результаты: 

соблюдение требований к местам проведения занятий танцевальным спортом, способность 

применять знания в самостоятельном выборе спортивного инвентаря (технические требования к 

инвентарю и оборудованию), правильного выбора обуви 

и одежды, мест для самостоятельных занятий танцевальным спортом в досуговой деятельности; 

соблюдение правил техники безопасности во время занятий, знание причин возникновениятравм

 и умение оказывать первую помощь при травмах 

и повреждениях во время занятий танцевальным спортом; 

соблюдение гигиенических основ образовательной, тренировочной 

и досуговой двигательной деятельности, основ организации здорового образа жизни средствами 

танцевального спорта; 

понимание физиологических и психологических основ обучения двигательным действиям и 

воспитания физических качеств средствами танцевального спорта, 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 танцевального спорта; 

знаниеосновныхпринциповисполнениятанцевевропейской(танго)и латиноамериканской (румба) 

программ танцевального спорта; 
умениевыполнять,сочетатьиподбиратьфигурытанцевевропейской(танго) и латиноамериканской 

(румба) программ танцевального спорта; 

способность понимать и анализировать последовательность выполнения элементов и фигур 

танцевального спорта; 

навык составления и исполнения комплексов и комбинаций фигур танцев европейской и 

латиноамериканской программ различной сложности, в том числе для самостоятельных занятий под 

музыкальное сопровождение и без него с учетом интенсивности и ритма движений; 

навык подбора элементов, фигур и связок европейской и латиноамериканской программ 

танцевального спорта; 

навык составления и исполнения комплексов и комбинаций на основе танцев европейской и 

латиноамериканской программ на развитие выносливости, гибкости, координации и силы; 

навыкпримененияизученныхэлементовифигуртанцевевропейской и латиноамериканской 

программ танцевального спорта при составлении связок; 

способность понимать сущность возникновения ошибок в двигательной (технической) 

деятельности привыполненииэлементов ифигур танцев европейскойилатиноамериканскойпрограмм 

танцевального спорта, анализировать и находить способы устранения ошибок; 

умениеразличатьосновныедвижениясогласнобиомеханической классификации; 

умениехарактеризоватьидемонстрироватьправильнуютехникуосновныхдвижений 
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(приседания,тяги,выпады,отжимания,жимы,прыжкии такдалее); 

умение составлять, подбирать элементы функциональной тренировки с целью составления 

композиций из них; 

применение способов самоконтроля в учебной, тренировочной, средств восстановления после 

физической нагрузки, способов индивидуального регулирования физическойнагрузки с учетом уровня 

физического развития 

ифункционального состояния; 
способность характеризовать и демонстрировать средства общей 

испециальнойфизическойподготовки,применятьихвобразовательной и тренировочной деятельности 

при занятиях танцевальным спортом; 

развитиемузыкального слуха,формированиечувстваритма,пониманиявзаимосвязи; 

владение навыками разработки и выполнения упражнений круговой тренировки в соответствиис 

возрастными особенностями и физической подготовленностью; 

умение характеризовать и подбирать музыкудля самостоятельных комплексов функциональной 

тренировки с учетом интенсивности и ритма; 

умение планировать, организовывать и проводить самостоятельные занятия физической 

культурой (в том числе по танцевальному спорту), включающие физические упражнения с разной 

функциональной направленностью, с соблюдением правил подбора и использования специального 

спортивного инвентаря 

иоборудованиядлязанятийтанцевальнымспортом; 

умение проводить контрольно-тестовые упражнения по общей, специальной и технической 

подготовке по танцевальному спорту в соответствии с методикой, выявлять особенности в приросте 

показателей физической подготовленности, сравнивать их с возрастными стандартами физической 

подготовленности; 

знание и умение применять способы иметоды профилактики пагубных привычек, асоциального 

и созависимого поведения, знание понятий «допинг» 

и «антидопинг». 

 Модуль«Киокусинкай». 

 Пояснительнаязапискамодуля«Киокусинкай». 
Модуль «Киокусинкай» (далее – модуль «Киокусинкай», модуль киокусинкай, киокусинкай) на 

уровне среднего общего образования разработан с целью оказания методической помощи учителю 

физической культуры в создании рабочей программы по учебному предмету «Физическая культура» с 

учетом современных тенденций в системе образования и использования спортивно-ориентированных 

форм, средств и методов обучения по различным видам спорта. 

Киокусинкай является эффективным средством физического воспитания и содействует 

всестороннему физическому, интеллектуальному, нравственномуразвитию обучающихся, укреплению 

здоровья, привлечению школьников к систематическим занятиям физической культурой и спортом, их 

личностному и профессиональному самоопределению. 

Киокусинкайявляетсясистемойфизическоговоспитанияивключаетвсемногообразие 

двигательныхдействийсвойственныхбиомеханическимивозможностяморганизмачеловекас 

использованием в учебном процессе  всего арсенала физических упражнений различной 

направленности, чтообеспечивает эффективное развитиефизическихкачеств и двигательныхнавыков. 

2.1.14.9.26.2. Целью  модуля «Киокусинкай»  является  формирование 

у обучающихся устойчивой мотивации к сохранению и укреплению своего собственного здоровья, 

ведению здорового образа жизни и самоопределения 

с использованием средств киокусинкай. 

2.1.14.9.26.3.Задачамиизучениямодуля«Киокусинкай»являются: 
всестороннее гармоничное развитие обучающихся, увеличение объема 

их двигательной активности; 

освоениезнанийофизическойкультуреиспортевцелом,историиразвитиякиокусинкайв частности; 

укреплениефизического,психологическогоисоциальногоздоровьяобучающихся,развитие 

основныхфизическихкачествиповышениефункциональныхвозможностейихорганизма,обеспечение 
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культурыбезопасногоповеденияназанятияхисоревнованияхпокиокусинкай; 

воспитание положительных качеств личности, норм коллективного взаимодействия и 

сотрудничества в образовательной и соревновательной деятельности; 

формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта физическими 

упражнениями с общеразвивающей и корригирующей направленностью, техническими действиями и 

приемами киокусинкай; 

формирование общих представлений о дисциплинах (видах) киокусинкай, их возможностях и 

значении в процессе укрепления здоровья, физическом развитии и физической и технической 

подготовке обучающихся; 

популяризация киокусинкай среди подрастающего поколения, привлечение обучающихся, 

проявляющих повышенный интерес и способности к занятиям киокусинкай в школьных спортивных 

клубах, секциях, к участию в различных соревнованиях; 

развитие положительной мотивации и устойчивого учебно-познавательного интереса кучебному 

предмету «Физическая культура», удовлетворение индивидуальных потребностей обучающихся в 

занятиях физической культурой и спортом; 

выявление,развитиеиподдержкаодаренныхдетейвобластиспорта. 

2.1.14.9.26.4. Место и роль модуля «Киокусинкай». 

Модуль «Киокусинкай» доступен для освоения всем обучающимся, независимо от уровня их 

физического развития и гендерных особенностей 

и расширяет спектр физкультурно-спортивных направлений в общеобразовательных организациях. 

Специфика модуля киокусинкай сочетается практически со всеми базовыми видами спорта 

(легкаяатлетика,гимнастика,спортивныеигры)иразделами«Знанияофизическойкультуре», 

«Способысамостоятельнойдеятельности»,«Физическоесовершенствование». 
Интеграция модуля киокусинкай поможет обучающимся в освоении образовательных программ 

в рамках внеурочной деятельности, дополнительного образования, деятельности школьныхспортивных 

клубов, подготовке обучающихся к сдаче норм Всероссийского физкультурно-спортивного

 комплекса «Готов к труду 

иобороне»,участиивспортивныхсоревнованияхиподготовкеюношей к службе в Вооруженных Силах 

Российской Федерации. 

 Модуль«Киокусинкай»можетбытьреализованвследующихвариантах: 

при самостоятельном планировании учителем физической культуры процесса освоения 

обучающимися учебного материала по киокусинкай с выбором различных элементов киокусинкай, с 

учетом возраста и физической подготовленности обучающихся; 

в виде целостного последовательного учебного модуля, изучаемого за счет части учебногоплана,

  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 объем в 10 и 11 классах по 34 часа); 

в виде дополнительных часов, выделяемых на спортивно-оздоровительную работу с 

обучающимися в рамках внеурочной деятельности и (или) за счет посещения обучающимися 

спортивныхсекций, школьныхспортивныхклубов,включая использование учебныхмодулей по видам 

спорта (рекомендуемый объем в 10 и 11 классах по 34 часа). 

 Содержаниемодуля«Киокусинкай». 

1) Знанияокиокусинкай. 

История киокусинкай. 

Общеразвивающиеиспециальныеупражнения. 

Легендарныероссийскиекаратистыитренерыпокиокусинкай. 

Достижения отечественных каратистов и сборной команды страны 

на мировых чемпионатах и чемпионатах Европы. 

Разновидностикарате,дисциплиныкиокусинкай. 
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Основныеправилакиокусинкай. 
Терминология. 

Правилабезопасногоповедениявовремязанятийкиокусинкай. 

Судейскаяколлегия,обслуживающаясоревнованияпокиокусинкай.Жесты судьи. 

Правилабезопасногоповедениявовремязанятийкиокусинкай.Киокусинкай,каксредства укрепления 

здоровья, закаливания и развития физических качеств. 

Соблюдение личной гигиены, требований к спортивной одежде и обуви 

для занятий киокусинкай. 

Характерныетравмывкиокусинкайимероприятияпоихпредупреждению. 

Понятияихарактеристикатехническихитактическихприемоввкиокусинкай,ихназванияи методика 

выполнения. 

Названия и роль главных организаций или федераций (международные, российские), 

осуществляющих управление киокусинкай. 

Официальныйкалендарьсоревнованийпокиокусинкай(международных,всероссийских,региональных)

. 

Занятия киокусинкай как средство укрепления здоровья, повышения функциональных 

возможностей основных систем организма и развития физических качеств. 

2) Способысамостоятельнойдеятельности. 
Правила безопасного, правомерного поведения во время соревнований 

по киокусинкай в качестве зрителя, болельщика. 

Классификация физических упражнений: подготовительные, общеразвивающие, специальные и 

корригирующие. 

Составлениеиндивидуальныхкомплексовупражненийразличнойнаправленности. 

Организация и проведение самостоятельных занятий по киокусинкай. 

Составлениеплановисамостоятельноепроведениезанятийпо киокусинкай. 

Способы самостоятельного освоения двигательных действий, подбор подводящих, 

подготовительных и специальных упражнений. 

Самоконтрольиегорольвучебнойисоревновательнойдеятельности. 

Первые внешние признаки утомления. 

Средствавосстановленияорганизмапослефизическойнагрузки. 

3) Физическоесовершенствование. 

Комплексыобщеразвивающихикорригирующих упражнений. 
Упражнениянаразвитиефизическихкачеств (быстроты,ловкости,гибкости), координационных и 

скоростных способностей. 

Комплексы упражнений, формирующие двигательные умения и навыки технических и 

тактических действий каратиста киокусинкай. 

Базовыетехническиедействия (кихон). 

Базовыеэлементыакробатическойтехникив киокусинкай. 
Формализованная последовательность движений, связанных принципами ведения поединка с 

воображаемым противником или группой противников (ката): тайкекусоноичи, тайкекусоно ни, 

тайкекусоно сан, сокугитайкекусоноичи,пинансоноичи,сокугитайкекусонони,сокугитайкекусоносан, 

пинансоно ни, санчин, пинансоно сан,пинансоноен, янцу, цуки-но ката, пинансоно го, тайкекусоноичи 

ура, тайкекусоно ни ура, тайкекусоно сан ура, гэкисай дай, тэккисоноичи, пинансоно го, 

тайкекусоноичи ура, тайкекусоно ни ура, тайкекусоно сан ура, гэкисай дай, тэккисоноичи, 

пинансоноичи ура, пинансоно ни ура, пинансоно сан ура, пинансоноен ура, пинансоно го ура, тэнше, 

сайфа, гэкисайше, тэккисоно ни, сэйэнчин, гарю, тэккисоно сан, бассай дай, сэйпай. 

Учебныеиконтрольныепоединкивкиокусинкай. 

Участие в соревновательной деятельности. 

 Содержаниемодуля«Киокусинкай»направленонадостижениеобучающимися 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения. 

 При изучении модуля «Киокусинкай» на уровне среднего общего образования у 

обучающихся будут сформированы следующие личностные результаты: 

проявление патриотизма, уважения к Отечеству через знание истории 
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и современного состояния развития легкой атлетики; проявление чувства гордости за свою Родину, 

российский народ и историю России через достижения отечественных каратистов киокусинкай на 

мировых чемпионатах и чемпионатах Европы; уважение государственных символов (герб, флаг, гимн), 

готовность к служению Отечеству, его защите на примере роли, традиций и развития киокусинкай в 

современном обществе, в Российской Федерации, в регионе; 

умение ориентироваться на основные нормы морали, духовно-нравственной культуры и 

ценностногоотношения к физической культуре как к неотъемлемой части общечеловеческой культуры 

средствами киокусинкай; 

проявление готовности обучающихся к саморазвитию и самообразованию, мотивации и 

осознанному выбору индивидуальной траектории образования средствами киокусинкай, 

профессиональных предпочтений в области физической культуры, спорта и общественной 

деятельности, в том числе через традиции 

и идеалы главных организаций по киокусинкай регионального, всероссийского и мирового уровней, а 

также школьных спортивных клубов; 

сформированность толерантного сознания и поведения, способность вести диалог с другими 

людьми (сверстниками, взрослыми, педагогами), достигать в нем взаимопонимания, находить общие 

цели и сотрудничать для их достижения в учебной, тренировочной, досуговой, игровой и 

соревновательной деятельности на принципах доброжелательности и взаимопомощи; 

проявление осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; моральной 

компетентности в решении проблем в процессе занятий физической культурой, игровой и 

соревновательной деятельности по киокусинкай; 

проявление готовности соблюдать правила индивидуального и коллективного безопасного 

поведения в учебной, соревновательной, досуговой деятельности 

и чрезвычайных ситуациях при занятии киокусинкай; 

реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности в физическом 

самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью, неприятие вредных 

привычек; 

проявление положительных качеств личности и управление своими эмоциями в различных 

ситуациях и условиях. 

 При изучении модуля «Киокусинкай» 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 действий в рамках предложенных условий и 

требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

умение самостоятельно определять цели и задачи своего обучения средствами киокусинкай, 

составлять планы в рамках физкультурно-спортивной деятельности; осуществлять, контролировать и 

корректировать учебную, тренировочную, игровую и соревновательную деятельность, в том числе по 

киокусинкай; 

умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию и тактику 

поведения в учебной, тренировочной, игровой, соревновательной и досуговой деятельности, судейской 

практике с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность 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; 

владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений 

и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

организация самостоятельной деятельности с учетом требований 

ее безопасности, сохранности инвентаря и оборудования, организации места занятий киокусинкай; 

умение ориентироваться в различных источниках информации с соблюдением правовых и 

этических норм, норм информационной безопасности, способность самостоятельно применять 

различные методы и инструменты в информационно-познавательной деятельности. 
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 При изучении модуля «Киокусинкай» на уровне среднего общего образования у 
обучающихся будут сформированы следующие предметные результаты: 

знание истории становления и развития киокусинкай, традиций мирового движениякиокусинкай 

в Российской Федерации, легендарных отечественных и зарубежных каратистов киокусинкай и 

тренеров, принесших славу российскому и мировому движению киокусинкай; 

умение характеризовать роль и основные функции федераций киокусинкай (международные, 

российские, региональные), осуществляющих управление киокусинкай; 

умение анализировать результаты соревнований, входящих в официальный календарь 

соревнований (международных, всероссийских, региональных); 

знание роли занятий киокусинкай как средства укрепления здоровья, повышения 

функциональных возможностей основных систем организма и развития физических качеств; умение 

характеризовать способы повышения функциональных возможностей основных систем организма и 

развития физических качеств; 

умение использовать навыки организации и проведения самостоятельных занятий по 

киокусинкай, составления индивидуальных планов, включая способы самостоятельного освоения 

двигательныхдействийитехническихприемов, подборподводящих, подготовительныхиспециальных 

упражнений; самоконтроля в учебной и соревновательной деятельности; навыки применения средств 

восстановления организма после физической нагрузки на занятиях киокусинкай в учебной, 

тренировочной и соревновательной деятельности; 

знаниеиприменениеосновформированиясбалансированногопитания при занятиях киокусинкай; 

умение осуществлять подбор, составление и выполнение упражнений с учетом их 

классификации для составления комплексов, в том числеиндивидуальных, различной направленности; 

умение использовать правила подбора физических упражнений для развития физическихкачеств 

необходимых в киокусинкай; специально-подготовительных упражнений, формирующих двигательные 

умения и навыки технических и тактических действий каратиста киокусинкай, определять их 

эффективность; 

знание техники выполнения приемов киокусинкай и умение демонстрировать ее, а также 

технику выполнения упражнения и специальных упражнений для развития физических качеств 

каратиста, умение выявлять и устранять ошибки при выполнении данных упражнений; 

знаниеклассификациитехникиитактикикиокусинкай,техническихи тактических приемов, 

владение и применение технических и тактических действий в урочной, тренировочной, игровой 

деятельности и соревнованиях; 

умение выполнять атакующие и защитные действия, а также способы атаки и контратаки в бою, 

технические и тактические комбинации при различных ситуациях в поединках; 

умение выявлять ошибки в технике выполнения упражнений, приемов, защит и контрприемов, 

формирующих двигательные умения и навыки технических и тактических действий в киокусинкай; 

умение демонстрировать технику выполнения ката, приближая ее к эталонной, способов защити 

контрприемов, а также тактических действий; 
участие в соревновательной деятельности в соответствии с правилами киокусинкай и судейской 

практики; 

умение определять признаки положительного влияния занятий киокусинкай на укрепление 

здоровья, устанавливать связь между развитием физических качеств и основных систем организма; 

соблюдение требований безопасности при организации занятий киокусинкай, знание правил 

оказания первой помощи при травмах и ушибах во время занятий физическими упражнениями, в том 

числе киокусинкай; 

умение использовать занятия киокусинкай для организации индивидуального отдыха и досуга, 

укрепления собственного здоровья, повышения уровня физических кондиций; 

умение проводить тестирование уровня физической подготовленности каратистов киокусинкай, 

характеризовать основные показатели развития физических качеств и состояния здоровья, сравнивать 

свои результаты выполнения контрольных упражнений с эталонными результатами ведущих 

каратистов; 

умениевестидневникпофизкультурнойдеятельности,включаяоформлениепланов проведения 
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самостоятельных занятий с физическими упражнениями различной функциональной направленности, 
данные контроля динамики индивидуального физического развития и физической подготовленности; 

умение проводить самостоятельные занятия по киокусинкай по освоению новых двигательных 

действий и развитию основных физических качеств, контролировать и анализировать эффективность 

этих занятий; 

знание и применение способов и методов профилактики пагубных привычек, асоциального и 

созависимого поведения, знание понятий «допинг» и «антидопинг»; 

знаниеценностей«чистогоспорта»,основныхаспектовантидопинговойдеятельностивспорте. 

2.1.14.9.27. Модуль «Тяжелая атлетика». 

 Пояснительнаязапискамодуля«Тяжелаяатлетика». 
Модуль «Тяжелая атлетика» (далее – модуль «Тяжелая атлетика», модуль по тяжелой атлетике, 

тяжелая атлетика) на уровне среднего общего образования разработан с целью оказания методической 

помощиучителюфизическойкультурывсозданиирабочейпрограммыпоучебномупредмету 

«Физическая культура» с учетом современных тенденций в системе образования и использования 

спортивно-ориентированных форм, средств и методов обучения по различным видам спорта. 

Тяжелая атлетика является одним из универсальных средств физического воспитания. 

Выполнение тяжелоатлетических упражнений, как с применением отягощения, так и без него, имеют 

большое оздоровительное, воспитательное 

и прикладное значение, так как включают в себя двигательные действия, необходимые каждому 

здоровому человеку для полноценной повседневной жизни. Например, приседания, наклоны, 

выпрыгивания. 

Занятия тяжелой атлетикой способствуют гармоничному развитию 

и укреплению здоровья обучающихся, комплексно влияют на органы и системы растущего организма, 

укрепляя и повышая функциональный уровень костно-мышечной, сердечно-сосудистой, дыхательной, 

нервной и других систем организма человека. 

Образовательная деятельность средствами тяжелой атлетики способствует формированию у 

обучающихся чувства патриотизма, а также таких нравственных качеств, как честность, 

доброжелательность, дисциплинированность и самообладание в сочетании с волевыми качествами: 

смелость, решительность, инициативность, трудолюбие, настойчивость и целеустремленность, 

способность управлять своими эмоциями. 

 Целью изучения модуля «Тяжелая атлетика» является формирование у 

обучающихся навыков общечеловеческой культуры, 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 тяжелой 

атлетики. 

 Задачамиизучениямодуля«Тяжелаяатлетика»являются: 

всестороннеегармоничноеразвитиеобучающихся,увеличениеобъема их двигательной 

активности; 

укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся, развитие 

основныхфизическихкачествиповышениефункциональныхвозможностейихорганизма,обеспечение 

культуры безопасного поведения на занятиях в тренажерном зале; 

освоение знанийо физическойкультуре и спорте в целомио тяжелой атлетике иупражненияхс 
отягощениями в частности; 

формирование общих представлений о тяжелой атлетике, о возможностях и значении 

упражнений с отягощениями в процессе укрепления здоровья, физическом развитии и физической 

подготовке обучающихся; 

формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта физическими 

упражнениями с общеразвивающей и корригирующей направленностью, техническими приемами 

тяжелой атлетики; 

формированиеобразовательногофундамента,основанногоназнаниях и умениях в области 

физической культуры и спорта, на соответствующем культурном уровне развития личности 

обучающегося, создающем необходимые предпосылки для его самореализации; 

воспитаниеположительныхкачествличности,нормколлективноговзаимодействияи 
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сотрудничества; 
развитие положительной мотивации и устойчивого учебно-познавательного интереса кучебному 

предмету «Физическая культура», удовлетворение индивидуальных потребностей обучающихся в 

занятиях физической культурой и спортом средствами тяжелой атлетики; 

популяризация тяжелой атлетики среди подрастающего поколения; привлечение обучающихся, 

проявляющих повышенный интерес и способности 

к занятиям тяжелой атлетикой, в школьные спортивные клубы, секции, к участию в соревнованиях; 

выявление,развитиеиподдержкаодаренныхдетейвобластиспорта. 

2.1.14.9.27.4. Место и роль модуля «Тяжелая атлетика». 

Модуль «Тяжелая атлетика» доступен для освоения всем обучающимся, независимо от уровняих

 физического развития и гендерных особенностей, 

и расширяет спектр физкультурно-спортивных направлений в общеобразовательных организациях. 

Интеграция модуля по тяжелой атлетике 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 Всероссийского физкультурно- 

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» и подготовке юношей к службе в Вооруженных 

Силах Российской Федерации и участии 

в спортивных соревнованиях. 

 Модуль «Тяжелаяатлетика»можетбытьреализованвследующихвариантах: 
при самостоятельном планировании учителем физической культуры процесса освоения 

обучающимися учебного материала по тяжелой атлетике с выбором различных элементов тяжелой 

атлетики, с учетом возраста и физической подготовленности обучающихся; 

ввидецелостногопоследовательногоучебногомодуля,изучаемого за счет 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 объем в 10 и 11 классах – по 

34 часа); 

в виде дополнительных часов, выделяемых на спортивно-оздоровительную работу с 

обучающимися в рамках внеурочной деятельности и (или) за счет посещения обучающимися 

спортивныхсекций, школьныхспортивныхклубов,включая использование учебныхмодулей по видам 

спорта (рекомендуемый объем в 10 и 11 классах – по 34 часа). 

 Содержаниемодуля «Тяжелаяатлетика». 

1) Знанияотяжелой атлетике. 

Историяразвития современнойтяжелойатлетикивмире,вРоссийскойФедерации,врегионе. 

Историяи традицииолимпийской тяжелойатлетики. Легендарныеотечественные тяжелоатлеты и 

тренеры. 

ДостиженияотечественныхтяжелоатлетовнаОлимпийскихиграх,чемпионатахмираиЕвропы. 
Музей отечественной тяжелой атлетики. Выдающиеся тяжелоатлеты 

и тренеры мира. 

Главные тяжелоатлетические организации и федерации (международные, российские), 

осуществляющие управление тяжелой атлетикой, их роль и основные функции. 

Правила соревнований по тяжелой атлетике. Официальный календарь соревнований 

(международных, всероссийских, региональных). 

Понятияихарактеристикатехническихэлементоввтяжелойатлетике, их название, назначениеи 

методикавыполнения. Тактика борьбы в условиях соревнований по тяжелой атлетике. 

Занятия тяжелой атлетикой как средство укрепления здоровья, повышения функциональных 

возможностей основных систем организма и воспитания различных физических качеств. Правила 

подбора физических упражнений тяжелоатлета. 
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Комплексы упражнений для воспитания основных и специфических физических качеств 

тяжелоатлета. Факторы и средства, формирующие 

и повышающие уровень здоровья организма. 

Требования безопасности при организации занятий тяжелой атлетикой. Характерные травмы 

тяжелоатлетов и мероприятия по их предупреждению. 

2) Способысамостоятельнойдеятельности. 
Правилабезопасного,правомерногоповедениявовремясоревнований по тяжелой атлетике в 

качестве судьи, ассистента, волонтера, зрителя. 

Организацияи проведение самостоятельныхзанятий сприменением отягощений (гантели, гири, 

штанга). Составление планов и самостоятельное проведение занятий по тяжелой атлетике. 

Способы самостоятельного освоения двигательных действий, подбор обще-подготовительных и 

специально-подготовительных подводящих и развивающих упражнений. 

Самоконтроль и его роль в учебной и соревновательной деятельности. Первые внешние 

признаки утомления. Средства восстановления организма 

после физической нагрузки. Правильное сбалансированное питание тяжелоатлета. 

Правила личной гигиены, требования к спортивной экипировке и спортивному инвентарю и 

оборудованию для занятий тяжелой атлетикой. Правила ухода за спортивным инвентарем и 

оборудованием. 

Классификация тренировочных средств: общеразвивающие упражнения, обще- 

подготовительные, специально-подготовительные, соревновательные и корригирующие упражнения. 

Составление индивидуальных комплексов упражнений различной направленности. 

Способыиметодыпрофилактикипагубныхпривычек,асоциальногои созависимого поведения. 

Противодействие запрещенным средствам и методам (допингу) в спорте, профилактика и борьба с 

ними. 

Тестирование уровня физической общей физической подготовленности, специальной 

физической подготовленности и соревновательной подготовленности тяжелоатлетов. 

3) Физическоесовершенствование. 
Комплексы упражнений для воспитания физических качеств (силы, быстроты, ловкости, 

гибкости, выносливости), формирующие двигательные умения и навыки, а также технику выполнения 

специальных упражнений тяжелоатлета. 

Средства общей физической подготовки, упражнения из других видов спорта (легкая атлетика, 

гимнастика, игры с мячом), в том числе прыжковые упражнения; 

Основные группы тяжелоатлетических упражнений, включающие в себя соревновательные и 

специально-подготовительные подводящие и развивающие упражнения с соревновательным снарядом 

тяжелоатлетов – штангой для реализации соревновательных технических действий тяжелоатлета: 

рывковыеупражнения–всевариантывыполненияупражнениярывок,в том числе рывок 

классический (соревновательный). Рывок из различных исходных положений (штанга на помосте, на 

подставках, штанга у колен, штанга в середине бедра и так далее); 

толчковыеупражнения–всевариантывыполненияупражнениятолчок, 

втомчислетолчокклассический(соревновательный).Взятиештангинагрудь и выталкивание от груди из 

различных исходных положений (штанга на помосте, на подставках,штанга уколен, штанга в середине 

бедра, штанга на груди, штанга на плечах и так далее); 

тягиштанги–всевариантывыполненияупражнения«тяга».Рывковым и толчковым хватом, из 

различных стартовых положений (спортсмен на подставке, штанга на подставках, штанга у колен, 

штанга в середине бедра). Выполнение подъемов с паузами, с ускорениями, в статодинамическом 

режиме; 

приседания со штангой – все варианты выполнения упражнения «приседания». Штанга 

зафиксирована на груди, на плечах. Приседания 

до полуприседа, в глубокий присед, с паузами, быстрые, медленные, со сменой скоростного режима 

выполнения. 

Тактические действия в условиях соревновательной практики, подсчет подходов соперников, 

планирование специальной разминки перед выходом 

на соревновательный помост. 
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Технические действия в условиях соревновательной практики. Стартовое положение, подъем 
штанги, фиксация, опускание с учетом требований правил соревнований. 

Контрольные занятия с имитацией соревновательной деятельности. Соревновательная практика 

со штангой по правилам тяжелой атлетики. 

 Содержание модуля «Тяжелая атлетика» направлено на достижениеобучающимися 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения. 

 При изучении модуля «Тяжелая атлетика» на уровне начального общего 

образования у обучающихся будут сформированы следующие личностные результаты: 

проявление чувства патриотизма, ответственности перед Родиной, готовность к служению 

Отечеству, его защите на примере роли традиций и развития тяжелой атлетики в современном 

обществе; 

сформированность толерантного сознания и поведения, способность вести диалог с другими 

людьми (сверстниками, взрослыми, педагогами), достигать в нем взаимопонимания, находить общие 

цели и сотрудничать для их достижения в учебной, тренировочной, досуговой, игровой и 

соревновательной деятельности, судейской практике на принципах доброжелательности и 

взаимопомощи; 

сформированность основных норм морали, духовно-нравственной культуры и ценностного 

отношения к физической культуре, как неотъемлемой части общечеловеческой культуры средствами 

тяжелой атлетики; 

проявление осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; моральной 

компетентности в решении проблем в процессе занятий физической культурой, тренировочной и 

соревновательной деятельности по тяжелой атлетике; 

готовность косознанномувыборубудущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов при использовании средств тяжелой атлетики в качестве одного из условий 

успешной профессиональной, спортивной и общественной деятельности; 

сформированность потребности в физическом саморазвитии, неприятие вредных привычек, 

умение оказывать первую помощь. 

 При изучении модуля «Тяжелая атлетика» на уровне среднего общего 

образования у обучающихся будут сформированы следующие метапредметные результаты: 

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 осуществлять, контролировать и корректировать учебную, тренировочную, игровую и 

соревновательную деятельность по тяжелой атлетике; 

умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию и тактику 

поведения в учебной, тренировочной, игровой, соревновательнойи досуговойдеятельности, судейской 

практике с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

способность самостоятельно применять различные методы, инструменты и запросы в 

информационно-познавательной деятельности, умение ориентироваться в различных источниках 

информации с соблюдением правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность 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. 

 При изучении модуля «Тяжелая атлетика» на уровне среднего общего 

образования у обучающихся будут сформированы следующие предметные результаты: 

способность анализировать результаты соревнований, входящих 

в официальный календарь соревнований (международных, всероссийских, региональных); 

умение демонстрировать комплексы упражнений для формирования правильной осанки и 
развития мышечной системы с учетом индивидуальных особенностей; 

формирование и закрепление навыков совершения соревновательных упражнений в тяжелой 

атлетике, овладение знаниями об истории, цели, тактике и правилах тяжелоатлетических состязаний; 
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умение выполнять подводящие упражнения для совершенствования техники выполнения 

соревновательных движений (рывка и толчка): приседания с отягощением, тяги, наклоны, жимовые 

упражнения, выпрыгивания; 

способность различать системы проведения соревнований по тяжелой атлетике, понимать 

структуру спортивных соревнований и физкультурных мероприятий по тяжелой атлетике и ее 

спортивным дисциплинам (рывок, толчок, двоеборье) среди различных возрастных групп и весовых 

категорий участников; 

способность характеризовать влияние занятий тяжелой атлетикой 

на физическую, психическую, интеллектуальную и социальную деятельность человека; 

понимание роли и взаимосвязи развития физических качеств и специальной физической 

подготовки тяжелоатлетов в формировании и совершенствовании технического и тактического 

мастерства; 

способность характеризовать и демонстрировать средства общей 

испециальнойфизическойподготовки,применятьихвобразовательной и тренировочной деятельности 

при занятиях тяжелой атлетикой; 

владение навыками разработки и выполнения физических упражнений различной целевой и 

функциональной направленности, используя средства тяжелой атлетики, применять их в 

тренировочной и соревновательной деятельности; 

способность характеризовать, составлять и демонстрировать комплексы упражнений, 

формирующие двигательные навыки, технические приемы, характерные для тяжелой атлетики; 

приобретение практического опыта организации самостоятельных систематических занятий 

тяжелой атлетикой и участия в соревнованиях 

с соблюдением правил техники безопасности и профилактики травматизма; 

умениевыполнятьфункциипомощникасудьи(ассистента,волонтера) на соревнованиях по тяжелой 

атлетике; 

владение технологиями предупреждения и нивелирования конфликтных ситуации во время 

занятий тяжелой атлетикой в тренажерном зале, решения спорных и проблемных ситуаций на основе 

уважительного и доброжелательного отношения к окружающим; 

понимание сущности возникновения ошибок в двигательной деятельности в тяжелой атлетике, 

умение анализировать и находить способы устранения технических ошибок; проводить анализ 

собственного выступления на соревнованиях и выступления соперников, выделять слабые и сильные 

стороны различных спортсменов, анализировать примененные ими тактические приемы и делать 

выводы; 

умение контролировать величину нагрузки по частоте сердечных сокращений и артериального 

давления при выполнении упражнений на развитие физических качеств; 

знание и понимание требований к местам проведения занятий тяжелой атлетикой, способность 

применять знания в самостоятельном выборе спортивного инвентаря (технические требования к 

инвентарю и оборудованию), мест для самостоятельных занятий тяжелой атлетикой (тренажерных 

залах) в досуговой деятельности; 

знание и соблюдение правил техники безопасности во время тренировочных занятий и 

соревнований по тяжелой атлетике; понимание причин возникновения травм и умение оказывать 

первую помощь при травмах и повреждениях во время занятий тяжелой атлетикой; 

соблюдение гигиенических требований образовательной, тренировочной и досуговой 

двигательной деятельности, основ организации здорового образа жизни средствами тяжелой атлетики; 

освоение навыков  оказания первой  помощи  при  легких 

травмах; обогащение опыта  совместной деятельности в  организации 

и проведении занятий тяжелой атлетикой как видом спорта и формой активного отдыха и досуга; 

способность проводить контрольно-тестовые занятия по общей, специальной и технической 

подготовке тяжелоатлетов в соответствии с методикой; выявлять особенности в приросте показателей 

физической подготовленности, сравнивать их с возрастными стандартами физической 

подготовленности; 

способностьсоблюдатьправилабезопасного,правомерногоповедения во время соревнований 

различного уровня по тяжелой атлетике в качестве зрителя или волонтера; 
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способность применять способы и методы профилактики пагубных привычек, асоциального и 
созависимого поведения, а также знание и соблюдение антидопинговых правил и норм поведения. 

 

 Федеральнаярабочаяпрограммапоучебномупредмету«Основыбезопасностии 

защитыРодины». 

 Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Основы безопасности и 

защиты Родины» (предметная область «Основы безопасности и защиты Родины») (далее 

соответственно – программа ОБЗР, ОБЗР) включает пояснительную записку, содержание обучения, 

планируемые результаты освоения программы ОБЗР. 

 Пояснительнаязаписка. 

 Программа ОБЗРразработананаоснове требований крезультатам освоенияосновной 

образовательной программы среднего общего образования, представленных в ФГОС СОО,федеральной 

рабочей программы воспитания, и предусматривает непосредственное применение при реализации 

ООП СОО. 

 Программа ОБЗР позволит учителю построить освоение содержанияв логике 

последовательного нарастания факторов опасности от опасной ситуациидо 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 нарастанияфакторов 

опасности: опасная ситуация, чрезвычайная ситуация и разумного построения модели 

индивидуального и группового безопасного поведения в повседневной жизнис учётом актуальных 

вызовов и угроз в природной, техногенной, социальнойи информационной сферах.  

 ПрограммаОБЗРобеспечивает: 
формированиеличностивыпускникасвысокимуровнемкультуры и мотивации ведения 

безопасного, здорового и экологически целесообразного образа жизни; 

достижение выпускниками базового уровня культуры безопасности жизнедеятельности, 

соответствующего интересам обучающихся и потребностям общества в формировании полноценной 

личности безопасного типа; 

взаимосвязь личностных, метапредметных и предметных результатов освоения учебного 

предмета ОБЗР на уровнях основного общего и среднего общего образования; 

подготовку выпускников к решению актуальных практических задач безопасности 

жизнедеятельности в повседневной жизни. 

 Впрограмме по ОБЗР содержание учебного предмета ОБЗР структурно представлено 

одиннадцатью модулями (тематическими линиями), обеспечивающими системность и непрерывность 

изучения предмета на уровнях основного общего и среднего общего образования: 

модуль№ 1«Безопасноеиустойчивоеразвитиеличности,общества,государства»; модуль № 

2«Основы военной подготовки»; 

модуль№3«Культурабезопасностижизнедеятельностивсовременномобществе»; модуль 

№ 4 «Безопасность в быту»; 

модуль №5«Безопасностьнатранспорте»; 

модуль№6«Безопасностьвобщественныхместах»; 

модуль № 7 «Безопасность в природной среде»; 

модуль№8«Основымедицинскихзнаний.Оказаниепервойпомощи»; 

модуль № 9 «Безопасность в социуме»; 

модуль № 10 «Безопасность в информационном пространстве»; 

модуль№11«Основыпротиводействияэкстремизмуитерроризму». 

 В целяхобеспечения преемственности визучении учебного предмета ОБЗРна уровне 

среднегообщегообразованияпрограммаОБЗРпредполагаетвнедрениеуниверсальнойструктурно- 
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логической схемы изучения учебных модулей (тематических линий) в парадигме безопасной 

жизнедеятельности: «предвидеть опасность, по возможности её избегать, при необходимостибезопасно 

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 ипрактические 

действия обучающихся. 

 В современных условиях с обострением существующих и появлением новых 

глобальных и региональных вызовов и угроз безопасности России (резкий рост военнойнапряжённости 

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, направленноена воспитание личности безопасного типа, формирование гражданской 

идентичности, овладение знаниями, умениями, навыками и компетенциейдля 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 декабря2017 

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. 

 ПодходыкизучениюОБЗРучитываютсовременныевызовы 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 безопасностижизнедеятельности, что способствует выработке у 

выпускников умений распознавать угрозы, снижать риски развития опасных ситуаций, избегатьих, 

самостоятельно приниматьобоснованныерешение в экстремальныхусловиях, 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. 

 ЦельюизученияОБЗРнауровнесреднегообщегообразованияявляетсяовладение 
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основами военной подготовки и формирование у обучающихся базового уровня 

культурыбезопасностижизнедеятельностивсоответствии ссовременнымипотребностями 

личности,общества и государства, что предполагает: 

способностьприменятьпринципыиправилабезопасногоповедения в повседневной жизни 

наосновепонимания необходимости ведения здорового образажизни,причин и механизмов 

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

необходимых средств и действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций; 

сформированность ценностей, овладение знаниями и умениями, которые обеспечивают 

готовность к военной службе, исполнению долга по защите Отечества; 

сформированность активной жизненной позиции, осознанное понимание значимости личного и 

группового безопасного поведения в интересах благополучия и устойчивого развития личности, 

общества и государства; 

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

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

военного времени. 

 Всего на изучение ОБЗР на уровне среднего общего образования рекомендуется 

отводить 68 часов в 10–11 классах. При этом порядок освоения программы определяется 

образовательной организацией, которая вправе самостоятельно определять последовательность 

тематическихлиний ОБЗРи количествочасовдляихосвоения. Конкретноенаполнениемодулей может 

быть скорректировано и конкретизировано с учётом региональных особенностей. 

 Содержаниеобучения: 

Модуль№1«Безопасноеиустойчивоеразвитиеличности,общества,государства»: правовая 

основа обеспечения национальной безопасности; 

принципыобеспечениянациональной безопасности; 
реализация национальных приоритетов как условие обеспечения национальной безопасности и 

устойчивого развития Российской Федерации; 

взаимодействие личности, государства и общества в реализации национальных приоритетов; 
рольправоохранительныхоргановиспециальныхслужбвобеспечениинациональной 

безопасности; 

рольличности,обществаигосударствавпредупреждениипротивоправнойдеятельности; 

Единаягосударственнаясистемапредупрежденияиликвидациичрезвычайныхситуаций(РСЧС), 

структура, режимы функционирования; 

территориальныйифункциональныйпринципорганизацииРСЧС,еёзадачиипримерыих решения; 

праваиобязанностигражданвобластизащитыотчрезвычайныхситуаций; задачи 

гражданской обороны; 

праваиобязанностиграждан РоссийскойФедерации вобластигражданскойобороны; 

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

экономического развития Российской Федерации и обеспечение 

её военной безопасности; 

рольВооружённыхСилРоссийскойФедерациивобеспечениинациональнойбезопасности. 

2.1.15.3.2. Модуль № 2 «Основы военной подготовки»: 

движениестроевымшагом, движениебегом, походным шагом, движениесизменением скорости 

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

основыобщевойсковогобоя; 

основныепонятияобщевойскового боя(бой,удар,огонь,маневр); виды 
маневра; 

походный,предбоевойибоевойпорядокдействияподразделений; оборона, 

ее задачи и принципы; 

наступление,задачииспособы; 

требованиякурсастрельбпоорганизации,порядкуимерамбезопасностивовремястрельби тренировок; 

правилабезопасногообращениясоружием; 
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изучениеусловийвыполненияупражненияначальныхстрельбизстрелковогооружия; 
способы удержания оружия и правильность прицеливания; 

назначениеитактико-техническиехарактеристикисовременныхвидовстрелковогооружия(автомат 

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

перспективыитенденцииразвитиясовременногострелковогооружия; 

история возникновения и развития робототехнических комплексов; 

виды,предназначение,тактико-техническиехарактеристикииобщееустройствобеспилотных 

летательных аппаратов (далее – БПЛА); 

конструктивныеособенностиБПЛАквадрокоптерноготипа; 

история возникновения и развития радиосвязи; 

радиосвязь,назначениеиосновные требования; 

предназначение, общее устройство и тактико-технические характеристики переносных 

радиостанций; 

местностькакэлементбоевойобстановки; 

тактические свойства местности, основные её разновидности и влияние 

на боевые действия войск, сезонные изменения тактических свойств местности; 

шанцевыйинструмент,егоназначение,применениеисбережение; порядок 

оборудования позиции отделения; 

назначение,размерыипоследовательностьоборудованияокопадля стрелка; 

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

всовременном бою; 

поражающиефакторыядерныхвзрывов; 

отравляющиевещества,ихназначениеиклассификация; 

внешниепризнакиприменениябактериологического(биологического)оружия; 

зажигательное оружие и способы защиты от него; 

составиназначениештатныхиподручныхсредствпервойпомощи; виды 

боевых ранений и опасность их получения; 

алгоритмоказанияпервойпомощиприразличныхсостояниях; 

условные зоны оказания первой помощи; 

характеристикаособенностей«красной»,«желтой»и«зеленой»зон; 

объеммероприятий первойпомощив«красной»,«желтой»и «зеленой»зонах; 
порядоквыполнениямероприятийпервойпомощив«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-учебныезаведениеивоенно-учебныецентры. 
2.1.15.3.3.Модуль№3«Культурабезопасностижизнедеятельности в современном обществе»: 

понятие«культурабезопасности»,егозначениевжизничеловека,общества,государства; соотношение 

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

соотношениепонятий«опаснаяситуация»,«чрезвычайнаяситуация»; 

общие принципы (правила) безопасного поведения; 

индивидуальный, групповой, общественно-государственный уровень решения задачи 

обеспечения безопасности; 

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

влияниедействийипоступковчеловеканаегобезопасностьиблагополучие; 

действия, позволяющие предвидеть опасность; 

действия, позволяющие избежать опасности; 

действиявопаснойичрезвычайнойситуациях; 

риск-ориентированноемышлениекакосноваобеспечениябезопасности; 
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риск-ориентированныйподходкобеспечениюбезопасностиличности,общества,государства. 2.1.15.3.4. 
Модуль № 4 «Безопасность в быту»: 

источникиопасностивбыту,ихклассификация; общие 

правила безопасного поведения; 

защитаправпотребителя; 

правилабезопасногоповеденияприосуществлениипокупокв Интернете; 

причины и профилактика бытовыхотравлений, первая помощь, порядок действий в экстренных 

случаях; 

предупреждениебытовыхтравм; 
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; 

основныеправилабезопасногоповеденияприобращенииигазовыми и электрическими приборами; 

последствияэлектротравмы; 
порядок проведения сердечно-легочной реанимации; 

основные правила пожарной безопасности в быту; 

термическиеихимическиеожоги,перваяпомощьприожогах; 

правилабезопасногоповедениявместахобщегопользования(подъезд,лифт,придомовая территория, 

детская площадка, площадка для выгула собак и других); 

коммуникацияссоседями; 

мерыпопредупреждениюпреступлений; 

авариинакоммунальныхсистемахжизнеобеспечения; 

правилабезопасногоповедениявситуацииавариинакоммунальнойсистеме; 

порядок вызова аварийных служб и взаимодействия с ними; 

действиявэкстренныхслучаях. 

2.1.15.3.5.Модуль№5«Безопасностьна транспорте»: 

историяпоявленияправилдорожного движенияипричиныихизменчивости; 

риск-ориентированный подход к обеспечению безопасности на транспорте; 

безопасностьпешеходавразныхусловиях(движениепообочине;движениевтёмноевремя суток; 

движение с использованием средств индивидуальной мобильности); 

взаимосвязьбезопасностиводителяи пассажира; 
правилабезопасногоповеденияприпоездкевлегковомавтомобиле,автобусе; 

ответственность водителя, ответственность пассажира; 

представленияо знанияхинавыках,необходимыхводителю; 
порядок действий при дорожно-транспортных происшествиях разного характера (приотсутствии 

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 опасныхи 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. 

2.1.15.3.6.Модуль№6«Безопасностьвобщественныхместах»: 

общественныеместа иихклассификация; 

основныеисточникиопасностивобщественныхместахзакрытогои 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); 
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давки; 

порядок действий при риске возникновения или возникновении толпы, 

 

эмоциональноезаражениевтолпе,способысамопомощи,правилабезопасногоповеденияпри 

попаданиивагрессивнуюипаническуютолпу; 

правилабезопасногоповеденияприпроявленииагрессии; 

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); 

порядокдействийвситуации,есливыобнаружилипотерявшегосячеловека; 
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); 

мерыбезопасностиипорядокдействийприугрозеобрушениязданий и отдельных конструкций; 

мерыбезопасностиипорядокповеденияприугрозе,вслучаетеррористического акта. 

2.1.15.3.7. Модуль № 7 «Безопасность в природной среде»: 

отдыхнаприроде, источникиопасностивприроднойсреде; 

основныеправилабезопасногоповедениявлесу,вгорах,наводоёмах; 

общие правила безопасности в походе; 

особенностиобеспечениябезопасностивлыжномпоходе; 

особенности обеспечения безопасности в водном походе; 

особенности обеспечения безопасности в горном походе; 

ориентирование на местности; 

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

порядокдействийвслучаях,когдачеловекпотерялсявприроднойсреде; источники 

опасности в автономных условия; 

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

при перегревании, переохлаждении и отморожении; 

природныечрезвычайныеситуации; 
общие правила поведения в природных чрезвычайных ситуациях (предвидеть; избежать 

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

помощи); 

природныепожары,возможностипрогнозированияипредупреждения; 

правилабезопасногоповедения,последствияприродныхпожаровдлялюдейиокружающей 

среды; 

природныечрезвычайныеситуации,вызванныеопаснымигеологическимиявлениямии 

процессами:землетрясения,извержениевулканов,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; 

влияниедеятельностичеловеканаприроднуюсреду; 



385  

причиныиисточникизагрязненияМировогоокеана, рек, почвы,космоса; 

чрезвычайные ситуации экологического характера, возможности прогнозирования, 

предупреждения, смягчения последствий; 

экологическаяграмотностьиразумноеприродопользование. 

2.1.15.3.8.Модуль№8«Основымедицинскихзнаний. Оказаниепервойпомощи»: 

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

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

факторы,влияющиеназдоровье человека; 

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

общиепредставленияобинфекционныхзаболеваниях; 

механизм распространения и способы передачи инфекционных заболеваний; 

чрезвычайныеситуациибиолого-социальногохарактера,мерыпрофилактикиизащиты; 

роль вакцинации, национальный календарь профилактических прививок; 

вакцинацияпоэпидемиологическимпоказаниям; 

значениеизобретениявакциныдля человечества; 

неинфекционныезаболевания,самыераспространённыенеинфекционныезаболевания; 

факторы риска возникновения сердечно-сосудистых заболеваний; 

факторы риска возникновения онкологических заболеваний; 

факторырискавозникновениязаболеванийдыхательнойсистемы; 

факторы риска возникновения эндокринных заболеваний; 

мерыпрофилактикинеинфекционныхзаболеваний; 

рольдиспансеризациивпрофилактикенеинфекционныхзаболеваний; 

признакиугрожающихжизнииздоровьюсостояний,требующиевызоваскороймедицинской помощи 

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

психическоездоровьеипсихологическое благополучие; 

критериипсихическогоздоровьяипсихологического благополучия; 

основные факторы, влияющие на психическое здоровье и психологическое благополучие; 

основныенаправлениясохраненияиукрепленияпсихическогоздоровья(раннеевыявление 

психических расстройств; минимизация влияния хронического стресса: оптимизация условий жизни, 

работы, учёбы; профилактика злоупотребления алкоголя и употребления наркотических средств; 

помощь людям, перенёсшим психотравмирующую ситуацию); 

меры,направленныенасохранениеиукреплениепсихическогоздоровья; 

перваяпомощь,историявозникновенияскороймедицинскойпомощи и первой помощи; 

состояния,прикоторыхоказываетсяперваяпомощь; 

мероприятия по оказанию первой помощи; 

алгоритмпервойпомощи; 

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

помощьс использованием подручныхсредств; первая помощьпринесколькихтравмаходновременно); 

действияприприбытиискороймедицинскойпомощи. 2.1.15.3.9. 

Модуль 9 «Безопасность в социуме»: 

определение понятия «общение»; 

навыкиконструктивногообщения; 

общиепредставленияопонятиях«социальнаягруппа»,«большаягруппа»,«малаягруппа»; 

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

особенности общения в группе; 

психологическиехарактеристикигруппыиособенностивзаимодействиявгруппе; 

групповые нормы и ценности; 

коллектив как социальная группа; 

психологические закономерности в группе; 

понятие«конфликт»,стадииразвитияконфликта; 

конфликтывмежличностномобщении,конфликтывмалойгруппе; 
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факторы,способствующиеипрепятствующиеэскалацииконфликта; 
способы поведения в конфликте; 

деструктивноеиагрессивноеповедение; 

конструктивноеповедениевконфликте; 

рольрегуляцииэмоцийприразрешенииконфликта,способысаморегуляции; 

способы разрешения конфликтных ситуаций; 

основные формы участия третьей стороны в процессе урегулирования 

и разрешения конфликта; 

ведение переговоров при разрешении конфликта; 

опасныепроявленияконфликтов(буллинг,насилие); 

способыпротиводействиябуллингуипроявлениюнасилия; 

способы психологического воздействия; 

психологическое влияние в малой группе; 

положительныеиотрицательныестороныконформизма; 

эмпатияиуважениекпартнёру(партнёрам)пообщениюкакосновакоммуникации; убеждающая 

коммуникация; 

манипуляциявобщении,цели,технологиииспособыпротиводействия; 

психологическое влияние на большие группы; 

способывоздействиянабольшуюгруппу:заражение;убеждение;внушение;подражание; деструктивные 

и псевдопсихологические технологии; 

противодействие вовлечению молодёжи в противозаконную 

и антиобщественную деятельность. 

2.1.15.3.10.Модуль№10«Безопасностьвинформационномпространстве»: 

понятия «цифровая среда», «цифровой след»; 

влияниецифровойсредынажизньчеловека; 

приватность, персональные данные; 

«цифроваязависимость»,еёпризнакиипоследствия; 

опасности и риски цифровой среды, их источники; 

правила безопасного поведения в цифровой среде; 

вредоносное программное обеспечение; 

видывредоносногопрограммногообеспечения,его цели,принципыработы; 

правила защиты от вредоносного программного обеспечения; 

кражаперсональныхданных, паролей; 

мошенничество, фишинг, правила защиты от мошенников; 

правила безопасного использования устройств и программ; 

поведенческие опасности в цифровой среде и их причины; 

опасныеперсоны,имитацияблизкихсоциальныхотношений; 

неосмотрительное поведение и коммуникация в Интернете как угроза 

для будущей жизни и карьеры; 

травлявИнтернете,методызащитыоттравли; 

деструктивные сообщества и деструктивный контент в цифровой среде, 

их признаки; 

механизмывовлечениявдеструктивныесообщества; 

вербовка, манипуляция, «воронки вовлечения»; 

радикализация деструктива; 

профилактикаипротиводействиевовлечениювдеструктивныесообщества; 
правила коммуникации в цифровой среде; 

достоверность информации в цифровой среде; 

источникиинформации,проверканадостоверность; 

«информационныйпузырь»,манипуляциясознанием,пропаганда; 

фальшивые аккаунты, вредные советчики, манипуляторы;понятие 

«фейк», цели и виды, распространение фейков; 

правилаиинструментыдляраспознаванияфейковыхтекстовиизображений; 
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понятиеправчеловекавцифровойсреде,ихзащита; 

ответственность за действия в Интернете; 

запрещённый контент; 

защитаправвцифровом пространстве. 

2.1.15.3.11.Модуль№11«Основыпротиводействияэкстремизмуитерроризму»: экстремизм 

и терроризм как угроза устойчивого развития общества; 

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

вариантыпроявленияэкстремизма,возможныепоследствия; 

преступлениятеррористическойнаправленности,ихцель,причины,последствия; 

опасностьвовлечениявэкстремистскуюитеррористическуюдеятельность:способыипризнаки; 

предупреждение и противодействие вовлечению в экстремистскую 

и террористическую деятельность; 

формы террористических актов; 

уровнитеррористическойугрозы; 

правилаповеденияипорядокдействийприугрозеиливслучаетеррористическогоакта, проведении 

контртеррористической операции; 

правовыеосновыпротиводействияэкстремизмуитерроризмувРоссийскойФедерации; 

основы государственной системы противодействия экстремизму 

и терроризму, ее цели, задачи, принципы; 

праваиобязанностигражданиобщественныхорганизацийвобластипротиводействияэкстремизму и 

терроризму. 

 Планируемыерезультаты освоенияпрограммыОБЗР. 

 Личностныерезультатыдостигаютсявединствеучебной 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 

ипроявляться,преждевсего,вуважениикпамятизащитниковОтечества и подвигам героев Отечества, 

законуи правопорядку, человекутруда и старшемупоколению,гордости за российские достижения, в 

готовности к осмысленному применению принципов и правилбезопасного 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. 

 ЛичностныерезультатыизученияОБЗРвключают: 

1) гражданскоевоспитание: 

сформированность активной гражданской позиции обучающегося, готового и способного 

применять принципы и правила безопасного поведения в течение всей жизни; 

уважениезаконаиправопорядка,осознаниесвоихправ,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, обществаи государства; 

готовность противостоять идеологии экстремизма и терроризма, национализма и ксенофобии, 

дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам; 

готовность к взаимодействию собществом 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) патриотическоевоспитание: 
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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 государства в области обеспечения безопасности жизни и здоровья людей; 

сформированность чувстваответственности передРодиной,идейнаяубеждённость иготовность к 

служению и защите Отечества, ответственность за его судьбу; 

3) духовно-нравственноевоспитание: 

осознаниедуховныхценностейроссийскогонародаироссийскоговоинства; 
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) эстетическоевоспитание: 

эстетическое отношение к миру в сочетании с культурой безопасности жизнедеятельности; 

пониманиевзаимозависимости успешности иполноценного развития 

ибезопасногоповедениявповседневнойжизни; 

5) ценностинаучногопознания: 
сформированность мировоззрения, соответствующего текущему уровню развития общей теории 

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

общественных, гуманитарных областях знаний, современной концепции культуры безопасности 

жизнедеятельности; 

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

безопасной и продуктивной жизнедеятельности человека, обществаи государства; 

способность применять научные знания для реализации принципов безопасного поведения 

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

чрезвычайных ситуациях); 

6) физическоевоспитание: 
осознание ценности жизни, сформированность ответственного отношения к своему здоровью и 

здоровью окружающих; 

знаниеприёмовоказанияпервойпомощииготовностьприменятьихвслучаенеобходимости; 

потребность в регулярном ведении здорового образа жизни; 

осознаниепоследствий иактивноенеприятиевредныхпривычеки иныхформ причинениявреда 
физическому и психическому здоровью; 

7) трудовоевоспитание: 

готовность к труду, осознание значимости трудовой деятельности 

для развития личности, общества и государства, обеспечения национальной безопасности; 

готовность к осознанному и ответственному соблюдению требованийбезопасности в процессе 

трудовой деятельности; 

интерес к различным сферам профессиональной деятельности, включая военно- 

профессиональную деятельность; 

готовностьиспособностькобразованиюисамообразованиюнапротяжениивсейжизни; 
8) экологическоевоспитание: 
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сформированность экологической культуры, понимание влияния социально-экономических 

процессовнасостояниеприроднойсреды,осознаниеглобального характераэкологическихпроблем,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; 

расширениепредставленийо деятельностиэкологическойнаправленности. 
 В результате изучения ОБЗР на уровне среднего общего образования уобучающегося 

будут сформированы познавательные универсальные учебные действия, коммуникативные 

универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные действия, совместная 

деятельность. 

 Уобучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как 

часть познавательных универсальных учебных действий: 

самостоятельно определять актуальные проблемные вопросы безопасности личности, общества 

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

возможного решения в различных ситуациях; 

устанавливать существенный признак или основания для обобщения, сравнения и 

классификации событий и явлений в области безопасности жизнедеятельности, выявлять их 

закономерности и противоречия; 

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

способы их достижения с учётом самостоятельно выделенных критериев в парадигме безопасной 

жизнедеятельности, оценивать риски возможных последствий для реализации риск-ориентированного 

поведения; 

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

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

приобретённые знания в повседневную жизнь; 

планировать и осуществлять учебные действия в условиях дефицита информации, необходимой 

для решения стоящей задачи; 

развиватьтворческоемышлениеприрешенииситуационныхзадач. 
 У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские 

действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

владеть научной терминологией, ключевыми понятиями и методами в области безопасности 

жизнедеятельности; 

осуществлять различные виды деятельности по приобретению нового знания, его 

преобразованию и применению для решения различных учебных задач, в том числе при разработке и 
защите проектных работ; 

анализировать содержание вопросов и заданий и выдвигать новые идеи, самостоятельно 

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

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

наиболее благоприятным состоянием объекта (явления) в повседневной жизни; 

критически оценивать полученные в ходе решения учебных задач результаты, обосновывать 

предложения по их корректировке в новых условиях; 

характеризовать приобретённые знания и навыки, оценивать возможностьих реализации в 

реальных ситуациях; 

использовать знания других предметных областей для решения учебных задачв области 

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

 Уобучающегосябудутсформированыуменияработать с информацией как часть 

познавательных универсальных учебных действий: 

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

информации из источников разных типов при обеспечении условий информационной безопасности 

личности; 
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создавать информационные блоки в различных форматах с учётом характера решаемой учебной 
задачи; самостоятельно выбирать оптимальную формуих представления; 

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

этическим нормам; 

владеть навыками по предотвращению рисков, профилактике угроз и защитеот опасностей 

цифровой среды; 

использоватьсредстваинформационныхикоммуникационныхтехнологий вучебномпроцессес 

соблюдением требований эргономики, техники безопасностии гигиены. 

 Уобучающегосябудут сформированы уменияобщениякакчасть коммуникативных 

универсальных учебных действий: 

осуществлять в ходе образовательной деятельности безопасную коммуникацию, переносить 

принципы её организации в повседневную жизнь; 

распознавать вербальные и невербальные средства общения; понимать значение социальных 

знаков; определять признаки деструктивного общения; 

владеть приёмами безопасного межличностного и группового общения; безопасно действовать 

по избеганию конфликтных ситуаций; 

аргументированно,логичноиясноизлагатьсвоюточкузрения с использованием языковых средств. 

 У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации как части 

регулятивных универсальных учебных действий: 

ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельностии жизненных 
ситуациях; 

самостоятельно выявлять проблемные вопросы, выбирать оптимальный способ и составлять 

план их решения в конкретных условиях; 

делать осознанныйвыборвновой ситуации, аргументировать его;братьответственностьза своё 

решение; 

оцениватьприобретённыйопыт; 
расширять познания в области безопасности жизнедеятельности на основе личныхпредпочтений 

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

образовательный и культурный уровень. 

 У обучающегося будут сформированы умения самоконтроля, принятия себя и 

других как части регулятивных универсальных учебных действий: 

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

разрешении; вносить коррективы в свою деятельность; контролировать соответствие результатов 

целям; 

использовать приёмы рефлексии для анализа и оценки образовательной ситуации, выбора 

оптимального решения; 

приниматьсебя, понимаясвоинедостаткиидостоинства,невозможностиконтролявсеговокруг; 

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

признаватьправонаошибкусвоюичужую. 

 Уобучающегосябудутсформированыумениясовместнойдеятельности: 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работыв 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 результатпо 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. 

 ПредметныерезультатыосвоенияпрограммыОБЗРнауровнесреднегообщего 
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образования. 
 Предметные результаты характеризуют сформированность 

у обучающихся активной жизненной позиции, осознанное понимание значимости личного игруппового 

безопасного поведения в интересах благополучияи устойчивого развития личности, общества и 

государства. Приобретаемый опыт проявляется в понимании существующих проблем безопасности и 

способности построения модели индивидуального и группового безопасного поведенияв повседневной 

жизни. 

 Предметные результаты, формируемые в ходе изучения ОБЗР, должны 

обеспечивать: 

1) знание основ законодательства Российской Федерации, обеспечивающих национальную 

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

государственной политике в области обеспечения государственной и общественной безопасности, 

защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций различного характера; 

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

ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, прав 

иобязанностейгражданинавэтойобласти;правиобязанностейгражданин в области гражданской обороны; 

знание о действиях по сигналам гражданской обороны; 

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

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

формирование представления 

овоенной 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) сформированностьпредставленийоценностибезопасногоповедения 

дляличности,общества,государства;знаниеправилбезопасногоповедения и способов их применения в 

собственном поведении; 

8) сформированностьпредставленийовозможныхисточникахопасностивразличныхситуациях 

(вбыту, транспорте,общественныхместах, вприроднойсреде,всоциуме, вцифровой среде);владение 

основными способами предупреждения опасных ситуаций; знание порядка действий в экстремальныхи 

чрезвычайных ситуациях; 

9) сформированностьпредставленийоважностисоблюденияправилдорожного движениявсеми 

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 ситуацияхна транспорте; 

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

практике; знания порядка действий при чрезвычайных ситуациях природного характера; 

сформированность представлений об экологической безопасности, ценности бережного отношения к 

природе, разумного природопользования; 

11) знанияосновпожарнойбезопасности;умениеприменятьихнапрактикедляпредупреждения 

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

транспорте,в природной среде;знания прав иобязанностейгражданвобластипожарной безопасности; 

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

неотложных состояниях, инфекционных и неинфекционных заболеваний, сохранения психического 

здоровья;сформированностьпредставленийоздоровомобразежизнииегороливсохранении 
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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) знаниеосновбезопасного,конструктивногообщения,умение различать опасные явления в 

социальном взаимодействии, в том числе криминогенного характера; умение 

 предупреждать опасные явления 

и противодействовать им; 

14) сформированность нетерпимости к проявлениям насилия в социальном взаимодействии; 

знанияо способахбезопасного поведения в цифровой среде; умение применять ихнапрактике; умение 

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

вовлечения в деструктивную деятельность) и противодействовать им; 

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

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

государства в противодействии терроризму; умения различать приемы вовлечения в деструктивные 

сообщества, экстремистскую и террористическую деятельность и противодействовать 

им;знанияпорядкадействийприобъявленииразногоуровнятеррористическойопасности и действий при 

угрозе или в случае террористического акта,проведении контртеррористической операции. 

 Достижение результатов освоения программы ОБЗР обеспечивается посредством 
включения в указанную программу предметных результатов освоения модулей ОБЗР: 

 Предметные результаты по модулю№ 1. «Безопасное и устойчивое развитие 

личности, общества, государства»: 

раскрывать правовые основы и принципы обеспечения национальной безопасности Российской 

Федерации; 

характеризовать роль личности, общества и государства в достижении стратегических 

национальных приоритетов, объяснять значение их реализации в обеспечении комплексной 

безопасности и устойчивого развития Российской Федерации, приводить примеры; 

характеризовать рольправоохранительных органов и специальных служб в обеспечении 

национальной безопасности. 

объяснять роль личности, общества и государства в предупреждении противоправной 

деятельности; 

характеризоватьправовуюосновузащитынаселенияитерриторий 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; 
объяснятьправаиобязанностиграждан РоссийскойФедерации вобластигражданскойобороны; 

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

опасности; 

анализироватьугрозывоеннойбезопасностиРоссийскойФедерации,обосновыватьзначение обороны 

государства для мирного социально-экономического развития страны; 

характеризоватьрольВооружённыхСилРоссийскойвобеспечениинациональнойбезопасности. 

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

знать строевые приёмы в движении без оружия; 

выполнять строевые приёмы в движении без оружия; 

иметьпредставлениеобосновахобщевойсковогобоя; 

иметьпредставлениеобосновныхвидахобщевойскового бояиспособахманевравбою; 

иметь представление о походном, предбоевом и боевом порядке подразделений; 

понимать способы действий военнослужащего в бою; 

знатьправилаимерыбезопасностиприобращениисоружием; 
приводитьпримерынарушенийправилимербезопасностиприобращениисоружиемиих возможных 

последствий; 
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применятьмерыбезопасностиприпроведениизанятийпобоевойподготовкеиобращениис оружием; 

знать способы удержания оружия, правила прицеливания и производства меткого выстрела; 
определять характерные конструктивныеособенности образцов стрелковогооружия на примере 

автоматовКалашниковаАК-74иАК-12; 

иметьпредставлениеосовременныхвидахкороткоствольногострелковогооружия; 

иметьпредставлениеобисториивозникновенияиразвитияробототехническихкомплексов; иметь 

представление о конструктивных особенностях БПЛА квадрокоптерного типа; 

иметь представление о способах боевого применения БПЛА; 

иметьпредставлениеобисториивозникновенияиразвитиясвязи; 

иметь представление о назначении радиосвязи и о требованиях, предъявляемых к радиосвязи; 

иметь представление о видах, предназначении, тактико-технических характеристиках 

современныхпереносныхрадиостанций; 

иметь представление о тактических свойствах местности и их влиянии 

на боевые действия войск; 

иметьпредставлениеошанцевоминструменте; 

иметь представление о позиции отделения и порядке оборудования окопадля стрелка; 

иметьпредставлениеовидахоружиямассовогопораженияиих поражающихфакторах; знать 

способы действий при применении противником оружия массового поражения; 

понимать особенности оказания первой помощи в бою; 

знатьусловныезоныоказанияпервойпомощивбою; 

знать приемы самопомощи в бою; 

иметьпредставлениеовоенно-учетныхспециальностях; 

знатьособенностипрохождениевоеннойслужбыпо призывуипоконтракту; иметь 

представления о военно-учебных заведениях; 

иметьпредставлениеосистемевоенно-учебныхцентровприучебныхзаведенияхвысшегообразования. 

 Предметные результаты по модулю № 3 «Культура безопасности 

жизнедеятельности в современном обществе»: 

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

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

приводить примеры решения задач по обеспечению безопасности 

в повседневной жизни (индивидуальный, групповой и общественно-государственный уровни); 

знать общие принципы безопасного поведения, приводить примеры; 

объяснятьсмыслпонятий«виктимноеповедение»,«безопасноеповедение»; 

пониматьвлияниеповедениячеловеканаегобезопасность,приводитьпримеры; 

иметь навыки оценки своих действий с точки зрения их влияния 

на безопасность; 

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

государства. 

 Предметныерезультаты помодулю№4«Безопасностьвбыту»: 

раскрыватьисточникииклассифицироватьбытовыеопасности,обосновыватьзависимостьриска 

(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; 

пониматьвзаимосвязьповеденияирискаполучитьтравму; 

знатьправилапожарнойбезопасностииэлектробезопасности,пониматьвлияниесоблюдения правил на 

безопасность в быту; 
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иметьнавыкибезопасногоповедениявбытуприиспользованиигазовогоиэлектрического оборудования; 

иметьнавыкиповеденияприугрозеивозникновениипожара; 

иметьнавыкипервойпомощиприбытовыхтравмах,ожогах,порядокпроведениясердечно- лёгочной 

реанимации; 

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

территория, детская площадка, площадка для выгула собаки другие); 

пониматьвлияниеконструктивнойкоммуникацииссоседяминауровеньбезопасности,приводить 

примеры; 

пониматьрискипротивоправныхдействий,выработатьнавыки,снижающиекриминогенные 
риски; 

знатьправилаповеденияпривозникновенииавариинакоммунальнойсистеме; 

иметь навыки взаимодействия с коммунальными службами. 

 Предметные результаты по модулю № 5 «Безопасность 

натранспорте»: 

знатьправиладорожногодвижения; 

характеризовать изменения правил дорожного движения в зависимости 

от изменения уровня рисков (риск-ориентированный подход); 

пониматьриски дляпешехода приразныхусловиях, выработатьнавыки безопасного поведения; 

пониматьвлияниедействийводителяипассажиранабезопасностьдорожногодвижения, 

приводитьпримеры; 

знатьправа,обязанностиииметьпредставлениеобответственностипешехода,пассажира,водителя; 

иметьпредставлениеознанияхинавыках, необходимыхводителю; 

знатьправилабезопасногоповеденияпридорожно-транспортныхпроисшествияхразного характера; 

иметь навыки оказания первой помощи, навыки пользования огнетушителем; 

знатьисточникиопасностинаразличныхвидахтранспорта,приводитьпримеры; 

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

безопасность; 

иметь представление о порядке действий при возникновении опасных 

и чрезвычайных ситуаций на различных видах транспорта. 

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

перечислять и классифицировать основные источники опасности 

в общественных местах; 

знатьобщиеправилабезопасногоповедениявобщественныхместах,характеризоватьих влияние на 

безопасность; 

иметьнавыкиоценкирисковвозникновениятолпы,давки; 
знатьодействиях,которыеминимизируютрискипопаданиявтолпу,давку,иодействиях,которые 

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

оценивать риски возникновения ситуаций криминогенного характера 

в общественных местах; 

иметьнавыкибезопасногоповеденияприпроявленииагрессии; 

иметьпредставлениеобезопасномповедениидляснижениярисковкриминогенногохарактера; 

оценивать риски потеряться в общественном месте; 

знать порядок действий в случаях, когда потерялся человек; 

знатьправилапожарнойбезопасностивобщественныхместах; 

пониматьособенностиповеденияприугрозепожараипожаревобщественныхместахразного 

типа; 

знатьправилаповеденияприугрозеобрушенияилиобрушениизданийилиотдельных 

конструкций; 
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иметь представление о правилах поведения при угрозе или в случае террористическогоакта 
вобщественном месте. 

 Предметные результаты по модулю № 7 «Безопасность 

в природной среде»: 

выделятьиклассифицироватьисточникиопасностивприроднойсреде; 

знатьособенностибезопасногоповеденияпринахождениивприроднойсреде,втомчислев лесу, на 

водоёмах, в горах; 

иметьпредставлениеоспособахориентированиянаместности;знатьразныеспособы ориентирования, 

сравнивать их особенности, выделять преимущества и недостатки; 

знатьправилабезопасногоповедения,минимизирующиерискипотерятьсявприроднойсреде; знать 

о порядке действий, если человек потерялся в природной среде; 

иметьпредставлениеобосновныхисточникахопасностиприавтономномнахождениив 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; 

называтьихарактеризоватьприродныечрезвычайные 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; 

указыватьпричиныипризнакивозникновенияприродныхпожаров; 

пониматьвлияниеповедениячеловеканариски возникновенияприродныхпожаров; 

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

называтьихарактеризоватьприродныечрезвычайныеситуации,вызванныеопасными 

геологическимиявлениямиипроцессами; 
раскрыватьвозможностипрогнозирования,предупреждения, смягченияпоследствийприродных 

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; 

раскрыватьвозможностипрогнозирования,предупреждения, смягченияпоследствийприродных 

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; 

раскрыватьвозможностипрогнозирования,предупреждения, смягченияпоследствийприродных 

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 опаснымиметеорологическими 

явлениями и процессами, для своего региона, приводить примеры риск- ориентированного поведения; 
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характеризовать источники экологических угроз, обосновывать влияние человеческого фактора 
на риски их возникновения; 

характеризоватьзначениериск-ориентированногоподходакобеспечениюэкологическойбезопасности; 

иметьнавыкиэкологическойграмотностииразумногоприродопользования. 

 Предметные результаты по модулю № 8 «Основы медицинских знаний. Оказание 

первой помощи»: 

объяснятьсмыслпонятий«здоровье»,«охраназдоровья»,«здоровыйобразжизни»,«лечение», 

«профилактика»ивыявлятьвзаимосвязьмеждуними; 

понимать степень влияния биологических, социально-экономических, экологических, 

психологических факторов на здоровье; 

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

примерыиз собственного опыта; 

характеризоватьинфекционныезаболевания,знатьосновныеспособыраспространенияи передачи 

инфекционных заболеваний; 

иметьнавыкисоблюдениямерличнойпрофилактики; 

понимать роль вакцинации в профилактике инфекционных заболеваний, приводить примеры; 

пониматьзначениенациональногокалендаряпрофилактическихпрививокивакцинации 

населения,рольвакцинациидляобществавцелом; 

объяснятьсмыслпонятия«вакцинацияпо эпидемиологическимпоказаниям»; 
иметь представлениео 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); 

иметьнавыкивызоваскороймедицинскойпомощи; 

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

раскрыватьзначениедиспансеризациидляраннейдиагностикинеинфекционных заболеваний, 

знатьпорядокпрохождения 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 

ипсихологическое благополучие; 

иметьпредставлениеобосновныхнаправлениясохраненияиукрепленияпсихическогоздоровья и 

психологического благополучия; 

характеризовать негативное влияние вредных привычек на умственную 
и физическую работоспособность, благополучие человека; 

характеризоватьрольраннеговыявленияпсихическихрасстройствисозданияблагоприятных условий 

для развития; 

объяснятьсмыслпонятия«инклюзивноеобучение»; 

иметьнавыки,позволяющиеминимизироватьвлияниехроническогостресса; 

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 действияхпри 

оказании первой помощи; 

иметьнавыкипримененияалгоритмапервойпомощи; 
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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). 

 Предметныерезультаты помодулю№9«Безопасностьвсоциуме»: 

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

приводить примеры межличностного общения и общения в группе; 

иметьнавыкиконструктивногообщения; 

объяснятьсмыслпонятий«социальнаягруппа»,«малаягруппа»,«большаягруппа»; 

характеризовать взаимодействие в группе; 

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

группе, приводить примеры; 

объяснятьсмыслпонятия «конфликт»; 

знатьстадииразвитияконфликта,приводить примеры; 

характеризоватьфакторы,способствующиеипрепятствующиеразвитиюконфликта; иметь 

навыки конструктивного разрешения конфликта; 

знать условия привлечения третьей стороны для разрешения 

конфликта;иметьпредставлениеоспособахпресеченияопасныхпроявленийконф

ликтов; раскрывать способы противодействия буллингу, проявлениям 

насилия; характеризовать способы психологического воздействия; 

характеризоватьособенностиубеждающейкоммуникации; 

объяснять смысл понятия «манипуляция»; 

называть характеристики манипулятивного воздействия, приводить 

примеры; 

иметьпредставленияо способахпротиводействияманипуляции; 

раскрыватьмеханизмывоздействиянабольшуюгруппу(заражение,убеждение,внушение,подражание и 
другие), приводить примеры; 

иметьпредставлениеодеструктивныхипсевдопсихологическихтехнологияхиспособах 

противодействия. 

 Предметные результаты по модулю № 10 «Безопасность 

в информационном пространстве»: 

характеризоватьцифровуюсреду, еёвлияниенажизнь человека; 

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

анализироватьугрозыцифровойсреды(цифроваязависимость,вредоносноепрограммное 

обеспечение, сетевое мошенничество и травля, вовлечение в деструктивные сообщества, запрещённый 

контент и другие), раскрыватьих характерные признаки; 

иметь навыки безопасных действий по снижению рисков, и защите 

от опасностей цифровой среды; 
объяснять смысл понятий «программное обеспечение», «вредоносное программное 

обеспечение»; 

характеризоватьиклассифицироватьопасности,анализироватьриски,источникомкоторых является 

вредоносное программное обеспечение; 

иметьнавыкибезопасногоиспользованияустройствипрограмм; 

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

характеризоватьриски,связанныескоммуникациейвцифровойсреде(имитацияблизких 

социальныхотношений;травля;шантажразглашениемсведений;вовлечениевдеструктивную, 

противоправную деятельность), способыих выявления и противодействия им; 

иметьнавыкибезопаснойкоммуникациивцифровой среде; 
объяснятьсмысливзаимосвязьпонятий«достоверностьинформации»,«информационныйпузырь», 

«фейк»; 

иметьпредставлениеоспособахпроверкидостоверности,легитимностиинформации,её соответствия 

правовым и морально-этическим нормам; 

раскрывать правовые основы взаимодействия с цифровой средой, выработать навыки 

безопасных действий по защите прав в цифровой среде; 
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объяснять права, обязанности и иметь представление об ответственности граждан и 
юридических лиц в информационном пространстве. 

 Предметныерезультатыпомодулю №11«Основыпротиводействияэкстремизму 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; 

иметьпредставлениеометодахи видахтеррористическойдеятельности; 

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 взрывногоустройства, 

наезд транспортного средства, попадание в заложники и другие), проведении контртеррористической 

операции; 

раскрывать правовые основы, структуру и задачи государственной системы противодействия 

экстремизму и терроризму; 

объяснять права, обязанности и иметь представление об ответственности граждан и 

юридических лиц в области противодействия экстремизму и терроризму. 

 Образовательная организация вправе самостоятельно определять 

последовательность освоения обучающимися модулей ОБЗР. 

 Рабочаяпрограммаучебногопредмета«Индивидуальный проект» 

Обязательная часть учебного плана основной образовательной программы среднего общего 

образованияпредусматривает предмет «Индивидуальный проект», который позволяет организовать 

подготовку обучающихся к выполнению и защите индивидуального итогового проекта на уровне 

среднего общего образования. 

Учебным планом наизучение предмета "Индивидуальный проект" в 10классеотведено 34 учебных 

часа — по 1 часу в неделю соответственно. 

Содержаниеобученияпредмета«Индивидуальныйпроект»науровнесреднегообщего 

образования 

Модуль1.Культураисследованияипроектирования(6ч) 

Знакомство с современными научными представлениями о нормах проектной и исследовательской 

деятельности, а также анализ уже реализованных проектов. 

Раздел 1.1. Что такое проект. Основные понятия, применяемые в области проектирования: проект; 

технологические, социальные, экономические, волонтёрские, организационные, смешанные проекты. 

Раздел 1.2. Анализирование проекта. Самостоятельная работа обучающихся (индивидуально и в 

группах) наосновенайденного материалаизоткрытыхисточников и содержанияшкольныхпредметов, 

изученных ранее (истории, биологии, физики, химии). 

Раздел 1.3. Выдвижение идеи проекта. Процесс проектирования и его отличие от других 

профессиональных занятий. 

Раздел 1.4. «Сто двадцать лет на службе стране». Проект П. А. Столыпина. Рассмотрение примера 

масштабного проекта от первоначальной идеи с системой аргументации до полной его реализации. 

Раздел 1.5. Техническое проектирование и конструирование. Разбор понятий: проектно- 

конструкторская деятельность, конструирование, техническое проектирование. 

Раздел 1.6. Социальное проектирование как возможность улучшить социальную сферу и закрепить 

определённую систему ценностей в сознании учащихся. 

Раздел 1.7. Волонтёрские проекты и сообщества. Виды волонтёрских проектов: социокультурные, 

информационно-консультативные, экологические. 

Раздел 1.8. Анализ проекта сверстника. Знакомство и обсуждение социального проекта «Дети 

одного Солнца», разработанного и реализованного старшеклассником. 
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Раздел 1.9. Анализ проекта сверстника. Обсуждение возможностей IT-технологий для решения 
практических задач в разных сферах деятельности человека. 

Раздел 1.10. Исследование как элемент проекта и как тип деятельности. Основные элементы и 

понятия,применяемыевисследовательскойдеятельности:исследование,цель,задача,объект, предмет, 

метод и субъект исследования. 

Модуль2.Самоопределение(4ч) 
Самостоятельнаяработаобучающихсясключевымиэлементамипроекта. 

Раздел 2.1. Проекты и технологии: выбор сферы деятельности. 

Раздел2.2.Создаёмэлементыобразабудущего:что мыхотимизменитьсвоимпроектом. Раздел 

2.3. Формируем отношение к проблемам. 

Раздел2.4.Знакомимсяспроектнымидвижениями. 

Раздел2.5.Первичноесамоопределение.Обоснованиеактуальноститемыдля проекта/исследования. 

Модуль 3.Замыселпроекта(4 ч) 

Раздел3.1.Понятия«проблема»и«позиция»вработенадпроектом. Раздел 

3.2. Выдвижение и формулировка цели проекта. 

Раздел3.3.Целеполагание,постановказадачипрогнозированиерезультатовпроекта. 

Раздел 3.4. Роль акции в реализации проектов. 

Раздел3.5.Ресурсыибюджет проекта. 

Раздел3.6.Поискнедостающейинформации,еёобработкаианализ. 

Модуль 4.Условияреализациипроекта(3 ч) 
Анализ необходимых условий реализации проектов и знакомство с понятиями разных предметных 

дисциплин. 

Раздел 4.1. Планирование действий. Освоение понятий: планирование, прогнозирование, спонсор, 

инвестор, благотворитель. 

Раздел 4.2. Источники финансирования проекта. Освоение понятий: кредитование, бизнес-план, 

венчурные фонды и компании, бизнес-ангелы, долговые и долевые ценные бумаги, дивиденды, 

фондовый рынок, краудфандинг. 

Раздел 4.3. Сторонники и команда проекта, эффективность использования вклада каждого 

участника. Особенностиработы команды над проектом, проектнаякоманда, ролиифункции впроекте. 

Раздел4.4.Моделииспособыуправления проектами. 

Модуль 5.Трудностиреализациипроекта(5 ч) 

Раздел 5.1. Переход от замысла к реализации проекта. Освоение понятий: жизненный цикл проекта, 

жизненный цикл продукта (изделия), эксплуатация, утилизация. 

Раздел5.2.Возможныерискипроектов,способыихпредвиденияипреодоления. 

Раздел 5.3. Практическоезанятиепо анализупроектного замысла «Завод по переработкепластика». 

Раздел5.4.Практическоезанятиепоанализупроектногозамысла«Превратиммусорвресурс». 

Сравнениепроектныхзамыслов. 

Раздел 5.5. Практическое занятие по анализу региональных проектов школьников по туризму и 

краеведению. 

Модуль6.Предварительнаязащитаиэкспертнаяоценкапроектныхиисследовательскихработ(4 

ч) 

Раздел6.1.Позицияэксперта. 

Раздел 6.2. Предварительная защита проектов и исследовательских работ, подготовка к 

взаимодействиюсэкспертами. 

Раздел6.3.Оценкапроектасверстников:проект«Разработкапортативногометаллоискателя». 

Проектно-конструкторскоерешениеврамкахпроектаиегоэкспертная оценка. 

Раздел6.4.Начальныйэтаписследованияиегоэкспертная оценка. 

Модуль7.Дополнительныевозможностиулучшенияпроекта(6ч) 

Раздел 7.1. Технология как мост от идеи к продукту. Освоение понятий: изобретение, 

технология,технологическая долина, агротехнологии. 

Раздел7.2.Видимзапроектоминфраструктуру. 

Раздел7.3.Опросыкакэффективныйинструментпроектирования.Освоениепонятий:анкета, 

социологический опрос, интернет-опрос, генеральная совокупность, выборка респондентов. 
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Раздел 7.4. Возможности социальных сетей. Сетевые формы проектов. Освоение понятий: 

таргетированная реклама, реклама по бартеру и возможности продвижения проектов в социальных 

сетях. 

Раздел7.5.Алгоритмсозданияииспользованиявидеороликадляпродвиженияпроекта. 

Раздел7.6.Оформлениеипредъявлениерезультатовпроектнойиисследовательскойдеятельности. 

Модуль 8.Презентацияизащитаиндивидуальногопроекта(2 ч) 

Итоговая презентация, публичная защита индивидуальных проектов исследований 

старшеклассников, рекомендации к её подготовке и проведению. 

Планируемые результаты освоения предмета «Индивидуальный проект»на уровне среднего 

общего образования 

Врезультатепрохождениякурсанауровнесреднегообщегообразованияуучащихсябудут достигнуты 

следующие 

личностныерезультаты: 

- личностное,профессиональное,жизненноесамоопределение; 
- действие смыслообразования, т.е. установление учащимися связи между целью учебной 

деятельности и ее мотивом, другими словами, между результатом учения и тем, что побуждает 

деятельность, ради чего она осуществляется. Учащийся должен задаваться вопросом о том, какое 

значение, смысл имеет для меня учение, и уметь находить ответ на него; 

- действие нравственно–этического оценивания усваиваемого содержания, обеспечивающее 

личностный моральный выбор на основе социальных и личностных ценностей. 

метапредметныерезультаты 

Регулятивные: 

- целеполаганиекакпостановкаучебнойзадачинаосновесоотнесениятого, что ужеизвестно и 

усвоено учащимся, и того, что еще неизвестно; 

- планирование – определение последовательности промежуточных целей с учетом конечного 

результата; составление плана и последовательности действий; 

- прогнозирование – предвосхищение результата и уровня усвоения; его временных 

характеристик; 

- контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с целью 

обнаружения отклонений от него; 

- коррекция–внесениенеобходимыхдополненийикоррективвплан,испособдействияв случае 

расхождения ожидаемого результата действия и его реального продукта; 

- оценка–выделениеиосознаниеучащимсятого,чтоужеусвоеноичтоещеподлежит усвоению, 

оценивание качества и уровня усвоения; 

Познавательные: 

- самостоятельноевыделениеиформулированиепознавательнойцели; 
-поиск и выделение необходимой информации; применение методов информационного поиска, втом 

числе, с помощью компьютерных средств; 

- знаково-символические: моделирование - преобразование объекта из чувственной формы в 

пространственно-графическую или знаково-символическую модель, где выделены существенные 

характеристики объекта, и преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих 

данную предметную область; 

- умениеструктурировать знания; 

- умениеосознанноипроизвольностроитьречевоевысказываниевустнойиписьменной формах; 

- выборнаиболееэффективныхспособов решениязадачв зависимостиотконкретныхусловий; 

-рефлексияспособовиусловий действия,контрольиоценкапроцессаирезультатов деятельности; 

-смысловоечтениекакосмыслениецеличтения ивыборвида чтениявзависимостиотцели; 
- извлечение необходимой информации из прослушанных текстов, относящихся к различным 

жанрам; определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и восприятие 

текстов художественного, научного, публицистического и официально-делового стилей; понимание и 

адекватная оценка языка средств массовой информации; 

Коммуникативные: 
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- планированиеучебногосотрудничествасучителемисверстниками–определениецелей, функций 
участников, способов взаимодействия; 

- постановкавопросов–инициативноесотрудничествовпоискеисборе информации; 

- разрешение конфликтов – выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка 

альтернативных способов разрешение конфликта, принятие решения и его реализация; 

- управлениеповедениемпартнера–контроль,коррекция,оценкадействийпартнера; 
- умение с достаточнойполнотойиточностьювыражатьсвоимыслив соответствиисзадачами и 

условиями коммуникации; 

- владениемонологическойидиалогическойформамиречивсоответствиисграмматическими и 

синтаксическими нормами родного языка. 

- Общеучебныеумения,навыкииспособы деятельности. 

предметныерезультаты: 

— 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; 

— раскрыватьэтапыцикла проекта; 

— самостоятельно применять приобретённые знания в проектной деятельности при решении 

различных задач с использованием знанийодного или нескольких учебных предметов или предметных 

областей; 

— владетьметодамипоиска,анализаииспользованиянаучнойинформации; 

— публичноизлагатьрезультатыпроектнойработы. 

 Элективныйкурс«Современныеагробиотехнологии» 

Рабочая программа поэлективному курсу «Современные агробиотехнологии» предназначена для 

работы с учащимися 10 и 11 класса, рассчитана на 68 учебных часа из расчета 1 учебный час в неделю в 

течении двух лет . 

Настоящий курс предназначен для углубленного изучения биологических явлений и закономерностей, 

расширения базовых знаний, развития практических умений и навыков в современной биологии. 

Планируемыерезультатыосвоенияобучающимисярабочейпрограммы 

Личностные результаты: 

всферегражданского воспитания: 
− готовность к совместной творческой деятельности при выполнении биологических экспериментов; − 

способность определять собственную позицию по отношению к явлениям современной жизни иобъяснять 

ее; − готовность к сотрудничеству в процессе совместного выполнения учебных, познавательных и 

исследовательских задач, уважительному отношения к мнению оппонентов при обсуждении спорных 

вопросов биологического содержания; 

всферепатриотическоговоспитания: 

− ценностное отношение к природному наследию и памятникам природы, достижениям России внауке; 

способность оценивать вклад российских ученых в становление и развитие биологии, понимание 

значения биологии в познании законов природы, в жизни человека и современного общества; 

всфередуховно-нравственного воспитания: 

− способность оценивать ситуацию и принимать осознанные решения, ориентируясь на морально- 

нравственные нормы и ценности;осознание личного вклада в построение устойчивого будущего; 

в сфере эстетического воспитания: 

−пониманиеэмоциональноговоздействияживойприродыи ееценность; 

всферефизическоговоспитания: 

−пониманиеценностиздоровогоибезопасногообразажизни;осознаниепоследствийинеприятие вредных 

привычек (употребление алкоголя, наркотиков, курения); 

всфере трудовоговоспитания: 

−готовностькактивнойдеятельностибиологическойиэкологическойнаправленности,способность 

инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такую деятельность; 

−интерескпрактическомуизучениюпрофессий,связанныхсбиологией; 
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−готовностьиспособность кобразованиюисамообразованиюнапротяжениивсейжизни; 

всфереэкологическоговоспитания: 

− экологически целесообразное отношение к природе как источнику жизни на Земле, основе ее 

существования; повышение уровня экологической культуры: приобретение опыта планирования 

поступков и оценки их возможных последствий для окружающей среды; способность использовать 

приобретаемые при изучении биологии знания 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 неприятиедействий, 

приносящих вред окружающей природной среде, умение прогнозировать неблагоприятные экологические 

последствия предпринимаемых действий и предотвращать их; 

всференаучногопознания: 
− понимание специфики биологии как науки, осознание ее роли в формировании рационального 

научного мышления, создание целостного представления об окружающем мире как о единстве природы, 

человека и общества, в познании природных закономерностей и решении проблем сохраненияприродного 

равновесия; убежденность в значимости биологии для современной цивилизации: обеспечение нового 

уровня развития медицины; создание перспективных биотехнологий, способных решать ресурсные 

проблемы развития человечества; поиск путей выхода из глобальных экологических проблем и 

обеспечение 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 

грамотности обучающихся, формируемой при изучении биологии; − понимание сущности методов 

познания, используемых в естественных науках, способность использоватьполучаемые знания для анализа 

и объяснения явлений окружающего мира и происходящих в нем 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, готовностьосуществлять проектную и 

исследовательскую деятельность индивидуально и в группе; готовность и способность к непрерывному 

образованию и самообразованию, к активному получению новых знаний по биологии в соответствии с 

жизненными потребностями. 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности универсальных 

способностей учащихся, проявляющихся в познавательной и практической творческой деятельности 

всфереовладенияуниверсальнымиучебнымипознавательнымидействиями: 

базовыелогическиедействия: 
− самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, рассматривать ее всесторонне; 

использовать при освоении знаний приемы логического мышления (анализа, синтеза, сравнения, 

классификации, обобщения), раскрывать смысл биологических понятий (выделять их характерные 

признаки,устанавливать связи сдругими понятиями);определятьцелидеятельности,задаваяпараметры 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-модельныесредства 

для представления существенных связей и отношений в изучаемых биологических объектах, а также 

противоречий разного рода, выявленных в различных информационных источниках; 

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; формировать научный тип мышления, владеть научной 

терминологией, ключевыми понятиями и методами;ставить и формулировать собственные задачи в 

образовательной деятельности и жизненных ситуациях; 

работа синформацией: 
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−ориентироватьсяв различныхисточникахинформации(тексте учебного пособия, научно-популярной 

литературе, биологических словарях и справочниках, компьютерных базах данных, в Интернете), 

анализировать информацию различных видов и форм представления, критически оценивать ее 

достоверность инепротиворечивость; формулировать запросы и применять различныеметоды припоиске и 

отборе биологической информации, необходимой для выполнения учебных задач; самостоятельно 

выбирать оптимальную форму представления биологической информации (схемы, графики, диаграммы, 

таблицы, рисунки и др.); использовать научный язык в качестве средства при работе с биологической 

информацией: применять химические, физические и математические знаки и символы, формулы, 

аббревиатуру, номенклатуру, использовать и преобразовывать знаково-символические средства 

наглядности; 

всфереовладенияуниверсальнымикоммуникативнымидействиями: 

общение: 

− осуществлять коммуникации во всех сферах жизни; активно участвовать в диалоге или дискуссии по 

существуобсуждаемой темы (умение задаватьвопросы, высказыватьсуждения относительно выполнения 

предлагаемой задачи, учитывать интересы и согласованность позиций других участников диалога или 

дискуссии); развернуто и логично излагать свою точку зрения с использованием языковых средств; 

совместная деятельность: 
− выбирать тематику и методы совместных действий с учетом общих интересов и возможностей 

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

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

обсуждать результаты совместной работы;предлагать новыепроекты,оценивать идеи спозиции новизны, 

оригинальности, практической значимости; осуществлять позитивное стратегическое поведение в 

различных ситуациях, проявлять творчество и воображение, быть инициативным; 

всфереовладенияуниверсальнымирегулятивнымидействиями: 

самоорганизация: 
− использовать биологические знания для выявления проблем и их решения в жизненных и учебных 

ситуациях; выбирать наоснове биологических знаний целевые и смысловые установки в своих действиях 

и поступках по отношению к живой природе, своему здоровью и здоровью окружающих; расширять 

рамки учебного предмета на основе личных предпочтений; делать осознанный выбор, аргументировать 

его, брать ответственность за решение; 

самоконтроль: 

−даватьоценкуновымситуациям,вноситькоррективывдеятельность,оцениватьсоответствие результатов 

целям; принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности; 

-эмоциональныйинтеллект,предполагающийсформированность: 

− саморегулирования, включающего самоконтроль, умение принимать ответственность за свое 

поведение, способность адаптироваться к эмоциональным изменениям и проявлять гибкость;внутренней 

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

действовать, исходя из своих возможностей; 

принятие себя и других: принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства; признавать свое 

право и право других на ошибки. 

Предметныерезультаты 

−умениевладеть системой биологическихзнаний,котораявключаетосновополагающиебиологические 

термины и понятия (жизнь, клетка, ткань, орган, организм, вид, популяция, биосинтез белка, 

наследственность, изменчивость, рост и развитие и др.); 

− владение системой знаний об основных методах научного познания, используемых в биологических 

исследованиях живых объектов и экосистем (описание, измерение, проведение наблюдений); способами 

выявления и оценки антропогенных изменений в природе; 

− умение устанавливать взаимосвязимеждустроениемифункциями:клетокразныхтканей;органамии 

системами органов у растений; этапами клеточного цикла и жизненных циклов организмов; генотипом и 

фенотипом; 

− умение решать поисковые биологические задачи; выявлять причинно-следственные связи между 

исследуемыми биологическими объектами, процессами и явлениями; делать выводы и прогнозы на 

основании полученных результатов; 
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− умение выдвигать гипотезы, проверять их экспериментальными средствами, формулируя цель 
исследования; анализировать полученные результаты и делать выводы; 

− умение оценивать этические аспекты современных исследований в области биотехнологии и 

генетических технологий (направленное изменение генома и создание трансгенных организмов); 

− умение мотивировать свой выбор будущей профессиональной деятельности в области биологии, 

медицины, биотехнологии, сельского хозяйства; углублять познавательный интерес, направленный на 

осознанный выбор соответствующей профессии и продолжение биологического образования в 

организациях среднего профессионального и высшего образования. 

Содержаниепрограммы 

Модуль«Агротехнологиинастоящегоибудущего».10класс 

1. Биотехнология какнаука 

Историявозникновения науки, основные разделы,связьбиотехнологиис другими науками (биологией, 

ботаникой, зоологией, микробиологией, биохимией, физиологией, генетикой, медициной) и отраслями 

промышленности (пищевая, легкая), сельского хозяйства (животноводство, растениеводство) и 

здравоохранением, известные вузы и НИИ, связанные с биотехнологией: 

-Федеральноегосударственноеучреждение«Федеральныйисследовательскийцентр 

«Фундаментальныеосновыбиотехнологии»Российскойакадемиинаук»(ФИЦБиотехнологии РАН); 
-Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Всероссийский научно- 

исследовательский институт сельскохозяйственной биотехнологии» (ФГБНУ ВНИИСБ); 

-Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Федеральный исследовательский 

центр Всероссийский институт генетических ресурсов растений имени Н.И. Вавилова» (ФГБНУ ФИЦ 

ВИР); 

-Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Всероссийский научно- 

исследовательский институт сельскохозяйственной микробиологии» (ФГБНУ ВНИИСХМ); 

-Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Федеральный исследовательский 

центр Институт цитологии и генетики Сибирского отделения Российской академии наук» (ФГБНУ ИЦиГ 

СО РАН); 

-Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования 

«Московский физико-технический институт) национальный исследовательский центр» (ФГАОУ ВО 

МФТИ); 

-Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«МосковскийгосударственныйуниверситетимениМ.В.Ломоносова»(ФГБОУВОМГУ); 

-Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Санкт- 
Петербургский государственный университет» (ФГБОУ ВО СПбГУ); 

-Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования 

«Новосибирскийнациональныйисследовательскийгосударственныйуниверситет»(ФГАОУВОНГУ); 

-Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Российскийгосударственныйаграрныйуниверситет–МСХАимениК.А.Тимирязева»(ФГБОУВО РГАУ-
МСХА имени К.А. Тимирязева); 

- Автономная некоммерческая образовательная организация высшего образования «Научно- 

технологический университет «Сириус» (НТУ «Сириус»). 

Современные направления развития агробиотехнологий. Методы биотехнологии в науке и практике. 

Демонстрация видеороликов. Исследовательская работа «Создание биологически активных добавок и 

витаминов». Исследовательскаяработа«Выведениеновыхсортов растений, породживотныхсзаданными 

свойствами». Исследовательская работа «Создание бактерий, способных перерабатывать нефть и 

устранятьпоследствияееразливов:плюсыиминусы». Экскурсия(«Биотехнология:наукаижизнь»)ввуз. 

2. Общиепонятиябиотехнологии 

Понятие биотехнологии. Зачем человеку биотехнологии, в чем их преимущество перед химическим 

синтезом. Основные объекты биотехнологии: промышленные микроорганизмы, клетки и ткани растений, 

животных. Практическая работа «Примеры применения биологических объектов в твоей жизни». 

3. Особенностиагробиотехнологии 

Цели и задачи агробиотехнологии. Основные объекты агробиотехнологии. Биотехнологические 

подходыдлянадежногосохраненияколлекцийгенетических ресурсоврастенийиживотных.Понятия о 
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полевых, in vitro и криоколлекциях. Рост и развитие живого объекта в замкнутой системе в 

контролируемых условиях: как это возможно.Основные помещения для полноценной работы лаборатории 

биотехнологии (ламинарная комната, световая, автоклавная комнаты, помещение для приготовления 

питательных сред, моечная): их функционал и особенности. 

Основные приборы для организации лаборатории биотехнологии, их функции и возможности 

(автоклав, сухожаровой шкаф, дистиллятор, рН-метр, весы, ламинар-бокс, стерилизатор инструментов, 

световая установка, климатическая камера, УФ-ионизатор, холодильники для хранения питательных сред 

и др.). Инструменты для применения методов биотехнологии растений (препаровальная игла, скальпель, 

пинцет, ножницы). Основы техники безопасности при работе с приборами. Основные приборы для 

организации лаборатории биотехнологии: автоклав, сухожаровой шкаф, дистиллятор, рН-метр, весы, 

ламинар-бокс, стерилизатор инструментов, световая установка, климатическая камера, УФ-ионизатор, 

холодильники для хранения питательных сред и др. Инструменты для применения методовбиотехнологии 

растений: препаровальная игла, скальпель, пинцет, ножницы. 

Практическаяработа«Культурноерастениевкультуральномсосуде:опиширастениевпробирке». 

Исследовательская работа «Рост черенков растений в воде с разным уровнем рН». 

4. Культураклетоки тканей 

Методы культуры клеток и тканей в селекции. Каллусная культура. Культура клеток и агрегатовклеток. 

Культура протопластов. Получение соматических гибридов методом слияния изолированных 

протопластов.Клеточная селекция. Использование гаплоидии в селекции. Примеры применения культур 

клеток и тканей в научных исследованиях и в практике различных НИИ: знакомство с литературой – 

научными публикациями по разным объектам (микробы, растения, животные). 

Характеристика клеток, культивируемых in vitro. Морфогенетические пути развития клетки in vitro. 

Известные коллекции биотехнологических объектов – их роль, задачи, состав, примеры (in vitroколлекции 

растений, коллекции штаммов микроорганизмов. Семинар по прочитанной литературе, доклады 

обучающихся). Биотехнология производства культуры клеток, тканей и органов растений. 

Практическая работа «Протопласты клеток». Исследовательская работа «Существующие коллекции 

клетокиштаммоввРоссиииихрольвразвитиигенетическихтехнологий».Исследовательскаяработа 

«Г.Д.Карпеченко какгенетик-экспериментатори биотехнолог». 

5. Питательныесредыдля агробиотехнологий 
Макро- и микроэлементы, источники углеводов, витамины, желирующие агенты. Типы питательных 

сред – жидкие и твердые. Питательные среды для биотехнологии растений. Разработка новыхпитательных 

сред, в том числе включающих биостимуляторы и другие регуляторыроста. Методы оптимизации 

питательных сред. Основные компоненты питательных сред (макроэлементы, микроэлементы, источники 

углерода, витамины, желирующие агенты, регуляторы роста). Уровень рН 

питательнойсредыиеговлияниенаразвитиерастений.Весы,рН-метр.Лабораторнаяработа 

«Питательные среды иусловия культивирования,культуры растительныхклетокитканей».Практическая 

работа «Приготовление стоковых (маточных) растворов макро- и микроэлементов питательной среды по 

прописи Мурасиге и Скуга». Практическая работа «Приготовление питательных сред для введения в 

культуру in vitro». 

6. Регуляторыростакакфакторыуспехабиотехнологиирастений 

Ростиразвитиерастений. Остальныеэтапыонтогенеза.Общиезакономерностиростарастений. 

Основные классы фитогормонов (ауксины, цитокинины, гиббереллины, АБК, этилен и др.) и их 

функции на разныхэтапахразвития растения.Известныегенетические механизмы, контролирующие рост и 

развитие растений. Эндогенные и экзогенные регуляторы роста растений в пробирке. 

Лабораторная работа «Фенотипическая оценка роста и развития растений в зависимости от наличия 

фитогормонов в питательной среде». 

7. Биотехнологиярастений 

Возможностипримененияагробиотехнологийвселекции,семеноводствеипитомниководстве. 
Болезни и иммунитет растений: от Н.И. Вавилова до современности. Ускоренная и традиционная 

селекция: сокращаем сроки получения новых сортов. Основные методы селекции. Гибридизация. Формы 

отбора. Основные направления селекции: улучшение урожайности, устойчивости к биотическим и 

абиотическим факторам. Оздоровление растений от вирусов с помощью методов биотехнологии: методы 

культурыапикальныхмеристем,термотерапии,хемотерапии,криотерапииикомплекснойтерапии. 
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Получение оздоровленного посадочного материала – клубней картофеля и саженцев плодовых культур. 

Культивирование растительного материала в культуре in vitro: основные принципы и модели 

культивирования. Каллусогенез, суспензионные культуры растений. Микроразмножение растений. 

Экономический эффект от внедрения методовбиотехнологиив растениеводство. Криохранение растений. 

Криопротекторы. Посткриогенная регенерация. Биологические средства защиты растений: преимущества 

и перспективы применения. Термос и сосуд Дьюара с жидким азотом, криопробирки. 

Практическая работа «Размножение плодовых растений черенкованием и микроразмножением – 

пример малины (или земляники, ежевики, смородины)». Практическая работа «Введение растений в 

культуру in vitro и поддержание чистой культуры эксплантов». Практическая работа «Размножение 

картофеля в пробирке». Исследовательская работа «Как получают потомство вегетативно размножаемых 

культур если не семенами?» Исследовательская работа «Выращивание растений в пробирке». 

Исследовательская работа «Как божья коровка урожай спасала – о современных способах биологической 

защиты растений». 

Модуль«Современныебиотехнологиивселекции».11класс 

1. ГенетическиересурсыРоссии 

Стратегиисохранениягенетическихресурсов.Сохранениерастенийinsituиexsitu. 

Биоресурсные коллекции России. Коллекция генетических ресурсов растений ВИР. Гербарий БИН. 

Коллекция генетических ресурсов животных ВНИИГРЖ. Коллекции клеток и штаммов ВНИИСХМ. 

Демонстрация видеороликов. Исследовательская работа «По материалам форума «Генетические ресурсы 

России» (выбрать любой доклад и подготовить по нему сообщение). 

2. Основыгенетики иселекции 
Наследственность и изменчивость –основныесвойстваживыхорганизмов. Изменчивость мутационная и 

модификационная. Ген – материальный носитель наследственности и изменчивости. Нуклеиновые 

кислоты. Локализация генетического материала в клетке. Деление клеток. Репликация ДНК. Основная 

догма молекулярной биологии. Транскрипция. Трансляция. Мутации. Закон гомологических рядов в 

наследственной изменчивости Н.И. Вавилова в 1920 и 2020 гг. Демонстрация видеороликов. 

Практическая работа «Модификационная изменчивость в природе» (собрать и сравнить листья, цветки 

с одного растения и/или с разных). Исследовательская работа «ГМО – это мутации или модификации?» 

3. Инженериявбиологиирастений 

Клеточнаяигеннаяинженериярастений дляразвитияселекции.Природно-трансгенныерастения. 

Растения-биофабрики.Биотехнологические методывселекциирастений.Генетическоередактирование 

культурных растений. Чем генетическое редактирование отличается от генетической модификации.Поиск 

новых генов-мишеней: существующие методики. Проведение in silico анализа. Генная инженерия 

зерновых культур. Генная инженерия хлопчатника. Генная инженерия томата. Генная инженерия сои. 

Генная инженерия плодовых культур. Генная инженерия картофеля. Демонстрация видеороликов. 

Практическая работа «Проведение in silico анализа для поиска новых генов-мишеней для 

редактирования культурного растения (на выбор)». 

4. Инженериявбиологииживотных 
Современные методы в животноводстве: трансплантация эмбрионов, химерные животные, 

клонирование. Генная инженерия в животноводстве. Практическая работа «Проведение in silico анализа 

для поиска новых генов-мишеней для редактирования животного» (на выбор). Исследовательская работа 

«Геннаяинженерияживотных:аргументызаипротив». 

 

2.1.18Элективный курс«Географиябудущего» 

Элективный курс «География будущего» разработан в целях обеспечения принципа вариативности и 

учета индивидуальных потребностей обучающихся и ориентирован на углубление знаний в сфере 

географическогообразованияипризвансформировать уобучающихся глобальное мышлениеи целостное 

представление планетарного сообщества людей, понимание основных тенденций и процессов, 

происходящих в постоянно меняющемся мире, показать взаимосвязь природы, населения и хозяйства 

земного шара, активную гражданскую позицию обучающихся, перспективу профессионального обучения 

и развитие демократического мировоззрения школьников. 

Программаучебного(элективного)курса«Географиябудущего»рассчитанана68учебныхчасов,на 
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изучениекурсав каждом классепредполагаетсявыделить34часа(1часвнеделю). 

ЛИЧНОСТНЫЕ,МЕТАПРЕДМЕТНЫЕИПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Личностные результаты 

Включают готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному самоопределению, 

сформированность ихмотивации к обучению и целенаправленной познавательной деятельности, системы 

значимых социальных и межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих 

личностные и гражданские позиции в деятельности, правосознание, экологическую культуру,способность 

ставить целии строитьжизненные планы,способностькосознаниюроссийскойгражданской идентичности в 

поликультурном социуме. 

Метапредметныерезультаты 

Метапредметными результатами освоения основной образовательной программы основного общего 

образования являются: 

овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации учебнойдеятельности 

и поиска средств ее осуществления; умение планировать пути достижения целей на основе 

самостоятельного анализа условий и средств их достижения, выделять альтернативные способы 

достижения цели и выбирать наиболее эффективный способ, осуществлять познавательную рефлексию в 

отношении действий по решению учебных и познавательных задач; формирование умений ставить 

вопросы, выдвигать гипотезу и обосновывать ее, давать определения понятиям, классифицировать, 

структурировать материал, строить логическое рассуждение, устанавливать причинно-следственныесвязи, 

аргументировать собственную позицию, формулировать выводы, делать умозаключения,выполнять 

познавательные и практические задания, в том числе и проектные; формирование осознанной адекватной 

и критической оценки в учебной деятельности, умения самостоятельно оценивать свои действия и 

действия одноклассников, аргументировано обосновывать правильность и ошибочность результата и 

способа действия, реально оценивать свои возможности достижения цели определенной сложности; 

Регулятивные: самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно 

определить, что цель достигнута; оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в 

деятельности, собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и 

морали; ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных 

ситуациях; оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые для 

достижения поставленной цели; выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных 

задач, оптимизируя материальные и нематериальные затраты; организовывать эффективный поиск 

ресурсов, необходимых для достижения поставленной цели; сопоставлять полученный результат 

деятельности с поставленной заранее целью. 

Познавательные: 
искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять развернутый 

информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и познавательные) задачи; критически 

оценивать и интерпретировать информацию сразныхпозиций, распознавать и фиксировать противоречия в 

информационных источниках; использовать различные модельно-схематические средства для 

представления существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных винформационных 

источниках; находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений другого; 

спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении собственного суждения, 

рассматривать их как ресурс собственного развития; выходить за рамки учебного предмета и 

осуществлять целенаправленный поиск возможностей для широкого переноса средств и способов 

действия; выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со стороны 

других участников и ресурсные ограничения; менять и удерживать разные позиции в познавательной 

деятельности. 

Коммуникативные: осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми 

(как внутри образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров для деловой 

коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не личных симпатий; при 

осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды в разных ролях 

(генераторидей, критик, исполнитель, выступающий, экспертит.д.);координировать ивыполнять работу 
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в условиях реального, виртуального и комбинированного взаимодействия; развернуто, логично и точно 

излагать свою точку зрения с использованием адекватных (устных и письменных) языковых средств; 

распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной фазы, выстраивать 

деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных оценочных суждений. 

Предметныерезультаты 

Предметнымирезультатамиосвоенияосновнойобразовательнойпрограммыявляются: 

 формированиепредставлений о географической науке, ее роли восвоении планеты человеком, о 

географических знаниях как компоненте научной картинны мира, их необходимости для решения 

современных практических задач человечества и своей страны, в том числе задачи сохранения 

окружающей среды и рационального природопользования; 

 формирование первичных навыков использования территориального подхода как основы 

географического мышления для осознания своего места в целостном, много образном и быстро 

изменяющемся мире и адекватной ориентации в нем; 

 формирование представлений и основополагающих теоретических знаний о целостности и 

неоднородности Земли как планеты людей в пространстве и во времени, об основных этапах ее 

географического освоения, особенностях природы, жизни, культуры и хозяйственной деятельностилюдей, 

экологических проблемах на разных материках и в отдельных странах; 

 овладение элементарными практическими умениями использования приборов и инструментов 

для определения количественных и качественных характеристик географической среды, в том числе ее 

экологических параметров; 

 овладение основами картографической грамотности и использования географической карты как 

одного из языков международного общения; 

 овладение основными навыками нахождения, использования и презентации географической 

информации; 

 формирование умений и навыков использования разнообразных географических знаний в 

повседневной жизни дляобъясненияиоценкиразныхявлений и процессов, самостоятельногооценивания 

уровня безопасности окружающей среды, адаптации к условиям территории проживания; 

 создание основы для формирования интереса к дальнейшему расширению и углублению 

географических знаний и выбора географии как профильного предмета на ступени среднего полного 

образования, а в дальнейшем и в качестве сферы своей профессиональной деятельности. 

ФормируемыеУУД: 

 формирование представлений о географии, её роли в освоении планеты человеком, о 

географических знаниях как компоненте научной картины мира, их необходимости для решения 

современных практических задач человечества и своей страны,в том числе задачи охраны окружающей 

среды и рационального природопользования; 

 формирование первичных компетенций использования территориального подхода как основы 

географического мышления для осознания своего места в целостном, многообразном и быстро 

изменяющемся мире и адекватной ориентации в нём; 

 формирование представлений и основополагающих теоретических знаний о целостности и 

неоднородности Земли как планеты людей в пространстве и во времени, основных этапах её 

географического освоения, особенностях природы, жизни, культуры и хозяйственной деятельностилюдей, 

экологических проблемах на разных материках и в отдельных странах; 

 овладение элементарными практическими умениями использования приборов и инструментов 

для определения количественных и качественных характеристик компонентов географической среды,в 

том числе её экологических параметров; 

 овладение основами картографической грамотности и использования географической карты как 

одного из языков международного общения; 

 овладениеосновныминавыкаминахождения,использованиягеографической информации; 
 формирование умений и навыков использования разнообразных географических знаний в 

повседневной жизни для объяснения и оценки явлений и процессов, самостоятельного оценивания уровня 

безопасности окружающей среды, адаптации к условиям территории проживания, соблюдения мер 

безопасности в случае природных стихийных бедствий и техногенных катастроф; 
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 формирование представлений об особенностях деятельности людей, ведущей к возникновениюи 

развитию или решению экологических проблем на различных территориях и акваториях, умений и 

навыков безопасного и экологически целесообразного поведения в окружающей среде.  
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Содержаниепрограммы 

Введение. Знакомство со структурой курса. Работа с источниками. Поиск, систематизация, анализ и 

классификация информации использование разнообразных информационных источники, включая 

учебную и справочную литературу, современные информационные технологии. 

Глобалистика. Глобальные проблемы и глобальные прогнозы. Глобалистика — учение о глобальных 

проблемах современности: естественнонаучных и общественных. «Пакет» этих проблем. 

Междисциплинарный характер глобалистики и основные направления в ее изучении: философское, 

экономическое, социологическое, экологическое, юридическое, прогностическое, географическое и др. 

Римский клуб и основные направления его деятельности. Необходимость мобилизации совместных 

усилий экономистов, социологов, экологов, юристов, химиков, физиков, медиков, географов и других 

специалистов для исследования глобальных проблем. Глобализация и регионализация мира. 

Классификация глобальных проблем. Глобальное моделирование. Взаимосвязь глобальных проблем. 

Международные организации. Глобальные прогнозы. 

Политическая глобалистика. Политическая карта мира. Государства мира, политическая карта как 

историческая категория. Формирование политической карты: ретроспектива. Понятие о качественных и 

количественных сдвигах на политической карте. Территории и формы организации государства. 

Унитарное государство, Федеративное государство, Конфедерация. Региональная дифференциация мира. 

Типология государств. Конец биполярного мираи концепция мондиализма. Концепция евразийства. 

Цивилизации как категорииглобального анализа (Н. Данилевский, А. Тойнби, О. Шпенглер, П. Сорокин, 

М. Вебер, К. Маркс). Мир современных цивилизаций в моделях С. Хантингтона и Ф. Фукуямы. 

Планетарный сдвиг в системе ценностей (глобальная революция сознания). Глобализация и 

вестернизация. Антиглобализм. Геополитика.Историяисовременная рольгеополитики.Геополитические 

проблемы России и концепция евразийства. Международные отношения. Глобальная проблема войны и 

мира. 

Экономическая карта мира. Экономическая карта мира: показатели экономического развития стран. 

Методология определения уровня развития стран. Типология стран современного мира по уровню 

социально-экономического развития. Концепция мондиализма. Понятие мирового (глобального) 

хозяйства, тенденции его развития. Глобализация хозяйства. Классификация стран и основные модели 

территориальной структуры хозяйства. Экономические арты анаморфозы. 

Мир человека будущего. Происхождение человека и «сапинтация». Демографическиепоказатели,их 

различия по странам и регионам мира. Демографический оптимум и демографическая политика. 

Демографическая обстановка в России. Человеческие расы. Этническая мозаика мира. Динамика 

численности этносов, говорящих на языках главенствующих в мире. Многоцветный мир народов. 

География религий. Христианство. Распространение ислама. Локализация национальных религий. 

География религий. Урбанизация как всемирный процесс. Глобальная продовольственная проблема. 

Источники питания в прошлом и сейчас. Качество питания: нормы и факты. География голода. 

Региональные типы питания. Причины голода. Голод и здоровье человека. Мир человека будущего: 

образование,медицина,безопасность.Миграции. Миграционныйкризисвсовременноммире. Этническая 

мозаика мира. Глобальный этнический кризис. Сравнительный анализ мировых цивилизаций: индо- 

буддийская, конфуцианско- буддийская, исламская, западная, православно-славянская. Политический 

радикализм. Диалог как способ обретения единства в глобальном мире. Формирование системы 

глобальной безопасности в человеческом измерении. Социальная, духовная, этическая парадигмы 

действительно гуманного мироустройства человечества. 

Экономика будущего. Роль международного разделения труда. Международная специализация и 

мировое хозяйство. Структура хозяйства и еѐ изменения. Мировая экономика как система 

взаимосвязанных национальных хозяйств. Глобализация мировой экономики. Экономическая 

интеграция. Интеграционные союзы мира. Внешняя торговля. Научно-техническая революция.Влияние 

научно-технической революции на развитие промышленности, сельского хозяйства, 

непроизводственной сферы. Главные тренды научно- технической революции: научно-техническая 

революция и занятость населения. Два взгляда на научно-техническую революцию. Энергетическая и 

сырьевая проблемы. Обеспеченность энергоресурсами и переход к энергосберегающему типу 

экономики. Энергетические проблемы России.Истощение земныхнедр. Дисперсностьместорождений. 

Вторичные ресурсы. Россия и глобальный сырьевой кризис. 
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Планета будущего: глобальная экологическая проблема. Биосфера как планетарная форма организации 

жизни. Биогеохимический круговорот элементов. Наиболее распространенные сценарии гибели земной 

биосферы, связанные с Солнцем, падением астероида, столкновением с кометой. Понятие о техногенезе. 

Этапы техногенеза. Экспоненциальный рост техногенной нагрузки на среду. География военного 

техногенеза. Изменения глобальной экологической среды. Естественное, равновесное, кризисное, 

критическое, катастрофическое состояния природной среды, состояние коллапса Классификация и 

понятие загрязнений окружающей среды. Загрязняющие вещества. Виды загрязнений. Геоэкология и 

глобальная экология. Отмикроэкосистемы доглобальной экосистемы. Оценка экологическойобстановк.и 

Изучение глобальной динамики растительного покрова планеты. Научные изыскания по проблеме 

парникового эффекта. Исследования озоновых дыр, процессов аридизации и опустынивания. 

Исследование биопродуктивности Мирового океана. Изучение динамики ледяного покрова Арктики и 

Антарктики. Атмосфера и ее состав. Загрязнение атмосферы. Явление парникового эффекта в атмосфере. 

Истончениеозонового слоя. Вода, ее круговорот и рольв биосфере. Водопользование иводопотребление. 

Загрязнение гидросферы. Очистка и обезвреживание сточных вод. Почвы, их роль в развитии живой 

природы. Земельный фонд мира. Деградация, загрязнение и потери пахотных земель. Социальная 

экология: понятие и объект исследования. Среда человека и ее качество. Социоэкология и глобальные 

модели. Экологическая политика государств. Экология и «национальный эгоизм». История бедствий 

техногенного характера. Теория катастроф. Наиболее опасные профессии. Систематизация стихийных 

природных явлений. География стихийных природных явлений. 

Россия в XXI веке. Задачи России в 21 веке. Понятие угрозы и вызова. Основные угрозы: 

экономическиедиспропорции итехнологическиевызовы,военнаяитеррористическая угроза.Социальные и 

моральные вызовы. Демографическая угроза. Геополитическая и цивилизационная миссия России. 

Роль географии в мире будущего. География будущего – география человека и человеческой 

деятельности.Географияикартография.Геоинформационныесистемы.Космическаягеография. 

«Мыслитьглобально,действоватьлокально!»:регионалистикаиглобалистика. 

Рефлексивнаячастькурса.Конференция.Защитатворческихработ. 

 

2.1.19Элективныйкурс «Практическаяинформатика» 

Содержание курса строится на трёх компонентах функциональной грамотности (математическая 

грамотность, естественнонаучная грамотность, креативное мышление) и формировании ИКТ- 

компетентности учащихся с применением навыков логики и программирования и является 

преемственнымсодержаниюкурсоввнеурочнойдеятельности«Основылогикииалгоритмики», 

«Основы программирования», «Основы программирования на Python». В курсе будут рассмотрены 

примеры программных решений практических задач обработки данных, которые встречаются в 

различных сферах деятельности и являются актуальными для старшеклассников в процессе обучения 

при выборе любого профиля обучения. Особое внимание будет уделено таким быстро развивающимся 

областям, как анализ данных и машинное обучение. Учащиеся познакомятся с основами 

искусственного интеллекта и обучением нейронных сетей. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ЭЛЕКТИВНОГО КУРСА «ПРАКТИЧЕСКАЯ 

ИНФОРМАТИКА» 

Личностныерезультатыосвоенияэлективногокурса 

В результате изучения элективного курса «Практическая информатика» для 10–11 классов у 

обучающегося будут сформированы личностные результаты следующих основных направлений 

воспитательной деятельности. Гражданское воспитание: 

соблюдение норм информационной безопасности; соблюдение авторского права; готовность 

противостоять идеологии экстремизма, национализма, дискриминации по социальным, национальным 

признакам в виртуальном пространстве. 

Патриотическоевоспитание: 

ценностное отношение к достижениям России в науке, технологиях, понимание значения 

отечественных технологических решений в жизни цифрового общества; сформированность 

предпочтительного отношения к программному обеспечению, включённому в Реестр российского 

программного обеспечения. 

Духовно-нравственноевоспитание: 
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сформированность нравственного сознания, этического поведения, включая поведение в 

сетиИнтернет;способность к оценке ситуации и принятию осознанных решений, ориентированных на 

морально-нравственные нормы и ценности. 

Эстетическоевоспитание: 

эстетическое отношение к цифровому миру, включая эстетику научного и технологического 

творчества; способность воспринимать различные виды цифрового творчества, в том числе созданныес 

помощью искусственного интеллекта. 

Физическоевоспитание: 

сформированность ответственного отношения к своему здоровью, включая здоровьесбережение при 

работе с компьютерной техникой. 

Трудовое воспитание: 
готовность к активной деятельности технологической направленности, способность инициировать, 

планироватьисамостоятельновыполнятьдеятельность,связаннуюсинформационнымитехнологиями; 

интерес ксферам профессиональной деятельности, связаннымс программированием,наукойо данных, 

машинным обучением и другими направлениями отрасли информационных технологий; понимание 

разнообразия направлений в отрасли информационных технологий и умение совершать осознанный 

выбор будущей профессии и реализации собственных жизненных планов; готовность и способность к 

образованию и самообразованию на протяжении всей жизни. 

Экологическоевоспитание: 

осознание глобального характера экологических проблем и путей их решения, в том числе с учётом 

возможностей информационно-коммуникационных технологий. 

Ценность научного познания: сформированность мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития информационных технологий, цифровизации современного общества, за счёт 

понимания роли информационных ресурсов, информационных процессов и информационных 

технологий; осознание ценности научной деятельности, готовность к ведению проектной и 

исследовательской деятельности индивидуально и в группе. 

В процессе достижения личностных результатов освоения элективного курса «Практическая 

информатика» для 10–11 классов у обучающихся совершенствуется эмоциональный интеллект, 

предполагающий сформированность: 

умения принимать ответственность за своё поведение, бытьоткрытым новому; внутренней мотивации, 

включающей стремление к достижению цели и успеху, инициативность, умение действовать, 

отталкиваясь от своих возможностей; социальных навыков, включающих способность выстраивать 

отношения с другими людьми. 

Метапредметныерезультаты 

В результате изучения элективного курса «Практическая информатика» для 10-11 классов у 

обучающегося будут сформированы метапредметные результаты, отраженные в универсальных 

учебных действиях, а именно — познавательные универсальные учебные действия, коммуникативные 

универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные действия, совместная 

деятельность. 

Познавательныеуниверсальныеучебныедействия 
Базовые логические действия: всесторонне рассматривать самостоятельно сформулированную 

проблему; выбирать основания для сравнения, классификации и обобщения; определять цели 

деятельности, формулировать задачи для достижения целей, выделять критерии оценивания 

полученных результатов; выявлять закономерности и противоречия в больших объёмах данных; 

разрабатывать план решения проблемы с учётом анализа данных;вносить коррективы в процесс 

анализа данных, оценивать соответствие результатов целям; развивать креативное мышление при 

решении практических задач из реальной жизни. Базовые исследовательские действия: владеть 

навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности, способностью и готовностью к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач анализа данных и машинного 

обучения;способствовать формированию научного типа мышления, владение терминологией вобласти 

науки о данных и машинного обучения, ключевыми понятиями и методами;выявлять причинно-

следственные связи при анализе больших данных, выдвигать и проверять гипотезы; 

анализироватьполученныев ходерешенияпрактическихзадачанализаданныхрезультаты, критически 
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оценивать их достоверность, формировать прогноз на основе анализа полученных данных; 

интегрировать знания из разных предметных областей; выдвигать новые идеи, предлагать 

оригинальные подходы и решения. 

Работасинформацией: 

владеть навыками получения информации из открытых источников, самостоятельно осуществлять 

поиск, анализ, систематизацию и интерпретацию информации; оценивать достоверность полученной 

информации, её соответствие правовым и морально-этическим нормам;использовать средства 

информационных и коммуникационных технологий в решении когнитивных, коммуникативных и 

организационных задач с соблюдением требований техники безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности;владеть 

правилами информационной безопасности личности. 

Коммуникативныеуниверсальныеучебныедействия 

Общение: осуществлять коммуникации при работе над коллективными проектами; уметь 

аргументированно вести диалог; развёрнуто и логично излагать свою точку зрения. 

Совместная деятельность: уметь сравнивать командную и индивидуальную работу над проектами, 

находить преимущества и недостатки;разрабатывать критерии оценки проекта и оценивать качество 

своего вклада и каждого участника команды в общий результат; уметь оценивать новизну, 

оригинальность и практическую значимость при рассмотрении идей для новых проектов; проявлять 

навыки креативного мышления, быть инициативным. 

Регулятивныеуниверсальныеучебныедействия 

Самоорганизация: 
самостоятельно выявлять проблемы, ставить и формулировать практические задачи в области анализа 

данных; составлять и своевременно корректировать план решения проблемы с учётом имеющихся 

ресурсов; расширять рамки учебного курса на основе личных предпочтений; уметь аргументировать 

сделанный выбор, брать ответственность за предлагаемое решение;оценивать приобретённый опыт; 

способствовать формированию и проявлению широкой эрудиции в разных областях знаний. 

Самоконтроль: 
вносить коррективы в деятельность при возникновении необходимости; оценивать результаты на 

соответствие поставленным целям; использовать приёмы рефлексии для оценки ситуации, выбора 

верного решения;оценивать риски и своевременно корректировать деятельность для снижения 

возможных рисков; учитывать аргументы других при анализе результатов деятельности. 

Принятия себя и других: принимать мотивы и аргументы других при анализе результатовдеятельности; 

развивать способность понимать мир с позиции другого человека. 

10 класс 

Содержаниемодуля«Обработкаиинтеллектуальныйанализданных» 
В содержании учебного модуля «Обработка и интеллектуальный анализ данных» выделяются два 

тематических раздела. 

Раздел 1. «Обработка массивов данных в электронных таблицах (ЭТ)» охватывает вопросы, связанныес 

логическими, математическими и статистическими функциями в ЭТ; использование ЭТ для решения 

прикладных задач на обработку больших массивов данных. 

Раздел 2. «Интеллектуальный анализ данных» знакомит с технологиями сбора и обработки больших 

объёмов данных, которые могут быть использованы для улучшения различных процессов, принятия 

оптимальных решений, построения прогнозов на основе анализа данных. 

Раздел 1. «Обработка массивов данных в электронных таблицах» Программное обеспечение 

компьютеров. Виды программного обеспечения и их назначение. Проприетарное и свободное 

программное обеспечение. Программное обеспечение для работы с ЭТ. Установка свободногоофисного 

пакета LibreOffice с официального сайта. Редактор электронных таблиц LibreOffice Calc. Мастер 

функций. Логические, математические и статистические функции. Использование абсолютных и 

относительных ссылок. Диапазон значений. Диапазон усреднения. Обработка больших массивов 

данных с помощью функций определения среднего значения, суммирования, подсчёта количества 

значений в случае отсутствия дополнительного критерия, а также при наличии одного или нескольких 

критериев. Вычисление максимального и минимального значений из диапазона при отсутствии 

дополнительныхкритериев,атакжеудовлетворяющиходномуилинесколькимкритериямизодного 
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или нескольких диапазонов. Понятие массива данных в ЭТ. Одномерные и двумерные массивы. Типы 

данных массива. Результат работы формулы массива. Универсальный способ сортировки с помощью 

функций и использования массивов. Поэлементное сложение, вычитание, умножение и деление 

элементов двух массивов на примере решения прикладных задач. Сравнительный анализ методов 

решения задач с помощью обычных формул для работы с диапазоном ячеек и с помощью формул 

массивов данных. Эффективность решения прикладных задач с помощью формул массивов данных. 

Визуализация данных. Диаграмма как графическое отображение смысла данных. Выбор типа 

диаграммы в зависимости от цели визуализации. Этапы визуализации данных. Определение цели 

построения диаграммы. Обработка данных с помощью функций для достижения цели визуализации 

данных. Построение диаграмм в LibreOffice Calc с помощью мастера. Классификация диаграмм в 

LibreOffice Calc. Спарклайны. Использование визуализации для анализа больших объёмов данных. 

Необходимость предварительной обработки больших массивов данных. Чтение диаграмм. Решение 

прикладных задач анализа данных с использованием визуализации. Обработка данных в файлах CSV. 

Информация и данные. Индивидуальный проект, моделирование эксперимента. Разработка исходных 

данных для модели исследуемого процесса или явления. Генераторы случайных чисел в LibreOffice 

Calc. Получения целых случайных чисел в определённом диапазоне. Моделирование наборов данных, 

которые являются дробными числами в диапазоне от 0 до 1. Моделирование результатов для решения 

прикладных задач анализа данных. Открытые данные. Поиск информации. Источники и примеры 

открытых данных. Формат открытых данных CSV. Информационные процессы. Скорость передачи 

данныхпо каналусвязи. Хранениеинформации,объём памяти.Обработкаинформации. Представление 

данных в формате CSV. Сохранение данных ЭТ в формате CSV. Виды разделителей значений.Способы 

открытия файлов формата CSV. Достоинства и недостатки файлов, представленных вформате CSV. 

Корреляционный анализ. Корреляция как мера взаимодействия двух и более процессов. 

Нормализованные данные. Коэффициент корреляции. Значения коэффициента корреляции при 

различной степени зависимости исследуемых данных. Шкала Чеддока. Использование статистической 

функции КОРРЕЛ в электронных таблицах для вычисления коэффициента корреляции при анализе 

данных. График рассеяния. Определение прямой и обратной зависимостей по значению коэффициента 

корреляции. Качественный анализ коэффициента корреляции по шкале Чеддока. Использование 

корреляционной матрицы для анализа данных. Восстановление зависимостей. Статистические методы 

обработки данных. Восстановление аналитической зависимости по отдельным значениям. 

Интерполяция и сглаживание. Метод наименьших квадратов. Интерполяционные многочлены. Линия 

тренда. Коэффициент детерминации. Базы данныхв ЭТ. Использование ЭТ как базы данных. Создание 

БД в ЭТ: структура таблицы, записи, имя БД. Способы заполнения данных через непосредственное 

внесение записей в строки и с использованием формы. Редактирование данных. Фильтрация данных. 

Сортировка записей. Поиск и замена данных. Функция ВПР — поиск элементов в таблице или 

диапазоне по строкам. Сводные таблицы как инструмент анализа данных. Преимущества сводных 

таблиц при работе с большими объёмами данных. Алгоритм создания сводной таблицы. 

Раздел2.«Интеллектуальныйанализданных» 
Данные. Наука о данных: основные понятия и определения. Востребованность Data Science. Цель и 

основные этапы анализа данных. Примеры решаемых задач. Инструменты анализа данных. Основные 

определения в области науки о данных. Машиночитаемые и человекочитаемые форматы данных. 

Сырые данные. Набор данных. Источники данных. Наиболее часто встречающиеся ошибки в сырых 

данных и некоторые способы их устранения. Методы обработки строковых данных в языке 

программирования Python. Проект Jupyter. Основное назначение проекта Jupyter. Среда разработки 

Jupyter Notebook для анализа данных. Обзор среды Jupyter Notebook. Обзор среды Jupyter Lab. 

Установка Jupyter с помощью менеджера пакетов pip. Создание нового блокнота. Сохранение вформате 

.ipynb. Основные компоненты окна блокнота. Кодовые и текстовые ячейки. Режимы редактирования и 

выполения. Текстовая разметка Markdown. Библиотека для анализа данных Pandas. Библиотека для 

анализа данных Pandas. Установка библиотеки Pandas из блокнота. Структура данных Series. 

Арифметические операции с Series. Доступ к отдельным элементам и срезы в Series. Структура Series 

как словарь в Python. Способы создания объектов Series. Двумерные табличные данные. Структура 

данных DataFrame. Чтение и запись файлов формата .CSV. Команды просмотра первых или последних 

строк считанногофайла. ПрименениефункцийNumPy к элементамDataFrame.Получение 
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общей информации о данных с помощью info. Выборка по условию в объектах DataFrame. 

Агрегирование в Pandas, функция agg. Основные статистические функции. Сводная статистическая 

информация с помощью функции describe(). Обращение к индексам с помощью loc и iloc.Визуализация 

данных. Различные виды графиков (гистограмма, линейные графики, график рассеяния, контурные 

графики и т. д.). Особенности разных видов графиков и их использования. Визуализация данных с 

помощью библиотеки Matplotlib. Цвета и стили, легенда на графиках. Функции для построения 

графиков с помощью Matplotlib. Категориальные и числовые данные. Поиск пропущенных значений. 

Методы обработки пропущенных значений. Фильтрация данных. Масштабирование данных. Выборка 

строк/столбцов по заданным критериям. Индивидуальный проект. Проведение разведочного анализа 

данных с помощью библиотеки Pandas. Выявление статистических характеристик. Использование 

возможностей Matplotlib для визуализации результата. Оформление результатов проведённого анализа 

и формулировка основных выводов. Содержание модуля «Обработкасимвольной информации 

численные методы» 

В содержании учебного модуля «Обработка символьной информации и численные методы» 

выделяются два тематических раздела. 

Раздел 3. «Алгоритмы обработки символьной информации» включает в себя рассмотрение различных 

подходов при решении задач анализа и генерации текстовых и числовых данных, позволит расширить 

понимание возможностей языка программирования Python для обработки строковых данных. 

Раздел 4. «Численные методы» направлен на получение обучающимися дополнительного 

практического опыта в области использования численных методов при решении прикладных задач, а 

также навыков проведения и описания экспериментов. 

Раздел3.Алгоритмыобработки символьнойинформации 
Алгоритмы обработки строковых данных. Осуществление анализа строковых данных и проведение 

замены повторяющихся символов. Использование метода replace. Поиск максимальной и минимальной 

подстроки символов в строке текстовых данных. Поиск максимального количества указанных 

символов, расположенных в последовательности друг за другом. Определение длины самой длинной 

подцепочки символов во всём наборе текстовых данных. Использование динамического подхода в 

решении задача поиска символов или цепочек символов по заданному условию. Кодовая таблица 

ASCII. Использование функций char и ord языка программирования Python для обращения к 

конкретному символу рассматриваемого алфавита. Поиск максимального и минимального количества 

идущих подряд символов, таких, в которых исключена указанная подстрока символов. Осуществление 

анализа текстовых данных на наличие искомой подстроки с использованием метода двух указателей. 

Применение метода двух указателей для поиска подстроки, которая ограничена указаннымисимволами. 

Использование структуры данных множество для работы с текстовыми данными. Сортировка 

множества. Использование формулы включений и исключений для двух множеств при решении задач 

поиска подстроки. Назначение и использование метода count при анализе текстовых данных. 

Построение частотного словаря. Генерация слов заданного алфавита. Решение практических задач, 

основанных на генерации определённого набора символов. Генерация всех возможных слов из 

заданного набора букв. Использование переборного алгоритма для решения задачи генерации слов. 

Вложенные циклы. Использование функции product модуля intertools языка программирования Python 

для генерации всех возможных сочетаний указанных символов при генерации слов. Сравнение двух 

способов генерации всех возможных слов из заданного набора букв. Генерация слов, основанная на 

лексикографической перестановке букв в словахзаданной длины. Использование функция permutations 

модуля intertools языка программирования Python для решения задач генерации слов. Практическое 

использование модуля intertools при решении задач генерации возможных слов при наличии или 

отсутствии конкретного символа в слове. Целочисленные данные. Считывание данных из текстового 

файла. Формирование массива целых чисел. Обработка элементов массива. Выборка элементовмассива 

в соответствии с заданным условием. Использование сложных условий для определения кратности 

элементов массива указанным значениям. Определение максимального и минимального среди 

отобранных чисел. Числовые автоматы. Анализ числовых алгоритмов. Использование функций bin, int 

для представления чисел в системах счисления с разным основанием. Использование языка 

программирования Python для решения задач на обработку натуральных чисел числовыми автоматами. 

Регулярныевыражения.Знакомствосрегулярнымивыражениями.Историявозникновения.Общие 
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принципы использования регулярных выражений. Регулярное выражение как шаблон для поиска 

подстрок в тексте по заданному условию. Использование модуля re языка программирования Python. 

Основы синтаксиса. Шаблоны, соответствующие одному символу. Указание количества повторений. 

Примеры использования регулярных выражений. Модификация текстовых данных с использованием 

РВ. Очистка данных. Разделение данных на отдельные столбцы. Поиск и замена с помощью РВ. 

Использование функций search, fullmatch модуля re языка программирования Python. Решение 

практических задач анализа текстовых данных. Использование регулярных выражений для поиска и 

замены данных с помощью средств офисного пакета LibreOffice. Шифрование. Криптография. 

Криптоанализ. Криптоаналитик. Шифр. Ключ. Шифрование и дешифрование. Шифры подстановки. 

Шифр Цезаря, схема шифрования. Использование возможностей языка программирования Python для 

решение простых задач шифрования информации. Раздел 4. Численные методы, 5 часов Практикум по 

решению уравнений в ЭТ. Погрешность результата вычислений. Источники погрешностей при 

компьютерных вычислениях. Вычислительно устойчивые методы решения задач. Методика решения 

уравнений с использованием табличного процессора. Решение линейных уравнений. Метод 

приближений. Подбор параметра. Решение финансовых задач в ЭТ. Структурирование информации 

финансового характера о ценах и ассортименте при выборе товаров и услуг. Финансовая грамотность: 

расходы, доходы, семейный бюджет, платежи и расчёты. Решение задач на управление расходами. 

Сравнение вариантов расходов и доходов. Личный и семейный бюджет. Расчёт и уплата налогов. 

Исследование графиков функций в полярных координатах. Использование полярных координат при 

построении графиков функций в электронныхтаблицах. Основные возможности оформленияграфиков 

функций в полярных координатах. Формат оси. Формат основной сетки. Исследование изменения 

графика функции в зависимости от количества выбранных значений. Исследование поведения графика 

в зависимости от значений коэффициентов. Составление отчёта о проведённых исследованиях. 

Практикум по вычислению длины кривой. Дискретизация как метод определения длины кривой. Шаг 

дискретизации. Использование теоремы Пифагора для вычисления приближённых значений 

фрагментов длины кривой. Способы уменьшения погрешности вычислений. Исследование влияния 

шага дискретизации на конечный результат. Проверка решения путём написания программы на языке 

программированияPython.Сравнительныйанализполученныхрезультатов.Практикумпо вычислению 

площадей фигур. Приближённое вычисление площади фигуры. Использование метода дискретизации 

для вычисления площадей фигур. Использование методов прямоугольников и трапеций длявычисления 

площади фигуры средствами табличного процессора. 

11 классСодержаниемодуля«Моделированиеиоптимизация» 

В содержании учебного модуля «Моделирование и оптимизация»выделяются два тематических 

раздела. 

Раздел 1. «Моделирование» — изучение возможностей пакета Scilab для задач моделирования. В 

процессе изучения раздела ученики получат возможность научиться построению как двумерных, так и 

трёхмерных графиков, использовать среду для решения уравнений и моделирования процессов 

различной природы. 

Раздел 2. «Решение задач оптимизации» направлен на понимание цели оптимизации, а такжеполучения 

опыта в решении практико-ориентированных задач. 

Раздел1.«Моделирование» 
Среда Scilab Пакет Scilab. Назначение и установка. Системные требования к компьютеру и 

операционной системе. Внешний вид окна программы. Зоны просмотра и редактирования. Основные 

команды главного меню Scilab. Операции и функции. Работа с файлами. Основы работы в среде Scilab. 

Среда Scilab: построение графиков. Построение двумерных графиков в декартовой системе координат. 

Функция plot. Построение графиков нескольких функций в одной системе координат. Возможность 

построения нескольких графиков в одном графическом окне. Оформление графиков. Построение 

двумерных графиков в полярной системе координат. Построение трёхмерных графиков в среде Scilab. 

Построение трёхмерных графиков. Основные возможности оформления трёхмерных графиков. 

Использование функций genfac3d и eval3dp. Функции meshgrid, surf и mesh. Применение функций 

plot3d2 и plot3d3 для построения трёхмерных графиков в среде Scilab. Использование других функций. 

Среда Scilab: решение уравнений. Возможности среды Scilab для решения уравнений. Определение 

полиномаспомощьюфункцииpoly.Решениеалгебраическихуравненийспомощьюфункцииroots. 
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Графический способ решения задач. Моделирование в среде Xcos пакета Scilab. Графическая 

интерактивная среда для моделирования систем и процессов на основе блок-схем Xcos. Технология 

моделированияв среде Xcos пакета Scilab. Состав библиотеки Xcos. Схема разработки моделей в среде 

Xcos. Исследование модели дешифратора. Моделирование физических моделей. Графическое 

моделирование в среде Xcos. Моделирование эксперимента по получению выходного сигнала 

заданного вида. Построение физической модели по заданному алгоритму. Исследование полученной 

физической модели. Моделирование систем управления. Моделирование систем управления в среде 

графического моделирования Xcos. Исследование моделей систем управления. Моделирование 

популяций. Модель «Чёрный ящик». Системы с прямой и обратной связью. Модель популяции без 

ограничений. Исследование стандартного решения всреде Scilab. Модель популяции с ограничениями. 

Модель Ферхюльста. Исследование стандартного решенияв среде Scilab. Исследование решений задач 

о популяции в среде Scilab. Создание графических приложений в среде Scilab. Основные компоненты 

визуального приложения среды Scilab. Графическое окно. Командная кнопка. Переключатель, флажок. 

Построение простых графических моделей в среде Scilab. 

Раздел 2. «Решение задач оптимизации», 8 часов Решение задач оптимизации с помощью электронных 

таблиц. Использование возможностей ЭТ LibreOffice Calc для решения задач оптимизации при 

исследовании линейных функций одной переменной. Определение максимума, минимума и других 

целевых значений функций с помощью Решателя. Решение практико-ориентированных задач, 

требующих оптимизации. Решение задач оптимизации финансовых процессов. Систематизация, 

планирование, учёт личных и семейных расходов. Сравнение вариантов расходов и их оптимизация. 

ИспользованиеЭТ для анализафинансовыхпоказалей с цельюихоптимизации. Решениепрактических 

задач на оптимизацию расходов. Решение задач оптимизации в среде Scilab. Возможности поиска 

локального минимума функции одной переменной в среде Scilab. Использование функции optim для 

решения задач оптимизации. Поиск локального минимума функции нескольких переменной в среде 

Scilab. Поиск минимума функции Розенброка. Оптимальный выбор: задачи линейного 

программирования.Функцияцели.Системаограниченийзадачлинейногопрограммирования.Функция 

linpro для решения задач линейного программирования. Структура и использование. Решениепрактико-

ориентированных задач, требующих оптимизации, с помощью возможностей среды Scilab. 

Оптимизация вычислительных процессов: практикум. Параллельные и последовательные 

вычислительные процессы. Зависимость вычислительных процессов друг от друга. Определение 

максимальной (минимальной) продолжительности времени выполнения вычислительных процессов 

при заданных условиях. Основные методы решения задач оптимизации. Диаграмма Ганта в решении 

задач оптимизации параллельных вычислительных процессов. Содержание модуля «Искусственный 

интеллект и машинное обучение» В содержании учебного модуля «Искусственный интеллект и 

машинное обучение» выделяются один тематический раздел, который направлен на знакомство 

обучающихсясисториейидостижениямиискусственногоинтеллекта, атакжезнакомство сосновными 

принципами и алгоритмами машинного обучения. 

Раздел3. «Искусственныйинтеллектимашинноеобучение», 
Искусственный интеллект. Введение. Определение ИИ. Условное деление систем ИИ слабый (или 

прикладной) ИИ, сильный (или общий) и суперсильный. История развития ИИ. Тест Тьюринга. 

Области применения ИИ. Компьютерное зрение, системы распознавания речи, экспертные системы, 

робототехника и др. Использование существующих систем ИИ. Оптимизация обслуживания 

банкоматов, обработка заявок на кредиты, повышение безопасности транзакций. Использование 

нейросетей для снижения аварийности на дорогах. Использование ИИ в диагностике, роботов- 

ассистентов в хирургии. Системы Умного дома: управление климатической техникой, 

интеллектуальные системы безопасности и др. Сервисы распознавания и синтеза речи. 

Интеллектуальная обработка документов для оптимизации документооборота. Задачи машинного 

обучения. Машинное обучение как методология искусственного интеллекта. Классификация. 

Регрессия. Кластеризация. Обработкаестественного языка.Основныеалгоритмы машинногообучения. 

Оценка качества модели. Разделение выборки на обучающую и тестовую. Использование метрик в 

различных задачах машинного обучения. Возможные ошибки классификации. Формирование матрицы 

ошибок. Выявлениеметрик качествадлязадачклассификации ирегрессии. Методближайшихсоседей. 

Использование метода k-ближайших соседей для решения задачи классификации. Подготовка данных 
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для применения метода k-NN. Основные этапы в решении задач. Знакомство с использованием метода 

k-ближайших соседей для решения практических задач. Анализ отклонений. Методы оценки качества 

решения для задач машинного обучения. Решение задачи минимизации отклонений. Основные 

признаки возникновения недообучения и переобучения в процессе машинного обучения. Дерево 

принятия решений. Схема и основные характеристики древовидного графа. Листовой узел. 

Использование древовидного графа в качестве дерева принятия решений. Методологические 

преимущества дерева принятия решений. Использование дерева принятия решений для решения 

практических задач. Задача классификации. Линейная модель. Задача классификации в машинном 

обучении. Описание математической модели. Линейная функция одной переменной. Определение 

коэффициентов линейной функции методом последовательных уточнений. Обучение линейноймодели. 

Создание обучающей выборки. Описание процесса обучения. Эпоха. Знакомство с обучением 

линейной модели на простом примере искусственного нейрона с одним входом, когда у=Аx (при b=0). 

Линейная регрессия. Знакомство с основами линейной регрессии. Прямолинейная аппроксимация. 

Возможности оценивателя LinearRegression библиотеки Scikit-Learn. Рассмотрение примеров 

использованиялинейнойрегрессии.Перцептрон. Нейронныесети. Появлениеперцептрона.Описаниеи 

схема элементарного перцептрона. Изменение весовых коэффициентов. Методика обучения модели. 

Многослойные сети. Архитектура многослойной сети. Основные принципы работы. Функция 

активации. Количество входов и выходов. Определение количества скрытых слоёв. Обучение 

многослойной сети. Метод обратного распространения ошибки. Байесовская статистика. 

Вероятностные алгоритмы. Определение вероятности принадлежности к классу. Независимые 

признаки. Обработка зависимых признаков. Использование наивного байесовского классификатора в 

решении задач с использованием вероятностных алгоритмов. Индивидуальный проект. Выбор одного 

из алгоритмов машинного обучения для решения задач проекта. Использование библиотек Python для 

обучения модели. Оценка качества полученной модели. Визуализация результата. Анализ иоформление 

результата работы. 
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 Элективныйкурс«Изучение«сложных»вопросовистории России» 

 

Данная рабочая программа по элективному курсу «Изучение «сложных вопросов» истории 

России» для 10-11 класса составлена на основе «Сборника элективных курсов по истории» / Е.Н. 

Сахарова. – Мурманск: ГАУДПО МО «Институт развития образования», 2020. – 63 с./ и рассчитана для 

преподавания элективного курса в МБОУ «СОШ № 2 г. Шебекино Белгородской области». На 

преподавание элективного курса отводится 1 час в неделю в 10-11 классе (34 ч. в год) при 5-дневной 

учебной неделе. 

Планируемыерезультатыосвоенияобучающимисярабочейпрограммы 

Личностными результатами изучения элективного курса в 10-11 классах являются: осознание и 

готовность к практической реализации своей идентичности как гражданина своей страны, представителя 

этнической и религиозной группы, локальной и региональной общности; осмысление социально- 

нравственного опыта предшествующих поколений, достижений и уроков исторического пути, 

пройденного страной, её народами; понимание своего места в движении от прошлого к настоящему и 

будущему; уважение демократических ценностей современного общества, прав и свобод человека; 

толерантность; способность к определению своей позиции и ответственномуповедению; понимание 

культурного многообразия своей страны и мира, уваженияк культуре своего и других народов; к 

осознанию российской идентичности в поликультурном социуме, чувства причастности к историко- 

культурной общности российского народа и судьбе России, патриотизма, готовности к служению 

Отечеству, его защите; формирование уважения к своему народу, чувства ответственности передРодиной, 

гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважения 

к государственным символам (герб, флаг, гимн); формирование уважения к русскому языку как 

государственному языкуРоссийской Федерации, являющемуся основой российской идентичности и 

главнымфакторомнационального самоопределения;воспитаниеуважения к культуре, языкам,традициям и 

обычаям народов, проживающих в Российской Федерации. 

Метапредметные результаты у обучающегося будут сформированы познавательные 

универсальные учебные действия, коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные 

универсальные учебные действия, совместная деятельность. 

Регулятивные универсальные учебные действия: владеть приемами самоорганизации своей 

учебной и общественной работы: выявлять проблему, задачи, требующие решения; составлять план 

действий, определять способ решения, последовательно реализовывать намеченный план действий и 

другие; владеть приемами самоконтроля: осуществлять самоконтроль, рефлексию и самооценку 

полученных результатов; вносить коррективыв свою работус учетом установленных ошибок, возникших 

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

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

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

конструктивные предложения для совместного решения учебных задач, проблем. 

Познавательныеуниверсальныеучебныедействия 
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Базовые логические действия: формулировать проблему, вопрос, требующий решения; 

устанавливать существенный признак или основания для сравнения, классификации и обобщения; 

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

черты и противоречия в рассматриваемых явлениях; разрабатывать план решения проблемы с учетом 

анализа имеющихся ресурсов; вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов 

целям. Базовые исследовательские действия: определять познавательную задачу; намечать путь ее 

решения и осуществлять подбор исторического материала, объекта; владеть навыками учебно- 

исследовательской и проектной деятельности; осуществлять анализ объекта в соответствии с принципом 

историзма, основными процедурами исторического познания; систематизировать и обобщать 

исторические факты (в том числе в форме таблиц, схем); выявлять характерные признаки исторических 

явлений;раскрывать причинно-следственныесвязи событийпрошлого инастоящего;сравнивать события, 

ситуации, определяя основания для сравнения, выявляя общие черты и различия; формулировать и 

обосновывать выводы; соотносить полученный результат с имеющимся историческим знанием; 

определять новизну и обоснованность полученного результата; представлять результаты своей 

деятельности в различных формах (сообщение, эссе, презентация, реферат, учебный проект и другие); 

объяснять сферу применения и значение проведенного учебного исследования в современном 

общественном контексте. 

Работасинформацией:осуществлятьанализучебнойивнеучебнойисторическойинформации 

(учебники,историческиеисточники,научно-популярнаялитература,интернет-ресурсыидругие)– извлекать,

 сопоставлять, систематизировать и интерпретировать информацию; различать виды 

источников исторической информации; высказывать суждение о достоверности и значении информации 

источника(попредложеннымилисамостоятельносформулированнымкритериям);рассматриватькомплексыи

сточников,выявляясовпаденияиразличияихсвидетельств;использоватьсредства современных 

информационных и коммуникационных технологий с соблюдением правовых и этических 

норм,требованийинформационнойбезопасности;создаватьтекстывразличныхформатахсучетомназначения 

информациицелевойаудитории,выбираяоптимальнуюформупредставления и визуализации. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: представлять особенности взаимодействия 

людей в исторических обществах и современном мире; участвовать в обсуждении событий и личностей 

прошлого и современности, выявляя сходство и различие высказываемых оценок; излагать и 

аргументировать свою точку зрения в устном высказывании, письменном тексте; владеть способами 

общения и конструктивного взаимодействия, в том числе межкультурного, в образовательнойорганизации 

и социальном окружении; аргументированно вести диалог, уметь смягчать конфликтные ситуации. 
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Предметные результаты освоения элективного курса в 10-11 классе предполагают, что у 

выпускника будут сформированы следующие умения: отслеживать исторические события, процессы в 

динамике; выделять периоды исторических событий, явлений, процессов и объяснять основания для их 

периодизации; владеть системными знаниями об основных этапах, процессах, ключевых событиях 

истории России и человечества, о месте своей страны во всемирной истории; применять понятийный 

аппарат исторического знания для систематизации исторических фактов, раскрытияобщего и особенного 

в развитии исторических общностей; применять различные методы исторического анализа; 

самостоятельно определять причины и отслеживать последствия исторических событий, явлений; 

осуществлять сопоставительный анализ различных источников исторической информации для 

реконструкции наэтойосновеисторическихситуаций и явлений;осуществлятьструктурный и смысловой 

анализ текста исторического источника; критически анализировать и оценивать информационную 

значимость вещественных изобразительных источников; конкретизировать обобщающие характеристики, 

теоретические положения об историческом развитии на фактическом материале; применять знания из 

других предметных областей для анализа исторического объекта; исторические знания о территории 

государств мира и их границах, об их изменениях на протяжении XX в., использование исторической 

карты для анализа и описания исторических процессов; знание основных идеологий XX в. (консерваторы, 

либералы, демократы, социалисты, коммунисты, националисты), их отличительных черт и особенностей, 

роли идеологий в политической жизни государств, в борьбе за права и свободы граждан; установление 

синхронистических связей истории стран Европы, Америки и Азии с историей России; владениеумениями 

получать и систематизировать информацию из различных исторических и современных источников,в т. ч. 

СМИ, раскрываяеёсоциальнуюпринадлежностьи познавательнуюценность;владение системными 

историческими знаниями, служащими основой для понимания места и роли России в мировой истории, 

соотнесения (синхронизации) событий и процессов всемирной, национальнойи региональной/локальной 

истории; характеризовать особенности исторического пути России, её рольв мировом сообществе; 

определять исторические предпосылки, условия, место и время создания исторических документов; 

определять причинно-следственные, пространственные, временные связи между важнейшими событиями 

(явлениями, процессами); находить и правильно использовать картографические источники для 

реконструкции исторических событий, привязки их к конкретному местуи времени; презентовать 

историческую информацию в виде таблиц, схем, графиков; раскрывать сущность дискуссионных, 

«трудных» вопросов истории России, определять и аргументировать своё отношение к различным 

версиям, оценкам исторических событий и деятельности личностей на основе представлений о 

достижениях историографии; соотносить и оценивать исторические события локальной, региональной, 

общероссийской и мировой истории ХХ в.; с опорой на факты, приведённые в учебной и научно- 

популярной литературе, обосновывать собственную точку зрения на основные события истории России 

Новейшего времени; применять приёмы самостоятельного поиска и критического анализа 

историкосоциальнойинформации, еёсистематизациии представленияв различныхзнаковыхсистемах;на 

основе комплексного использования энциклопедий, справочников изучать биографии политических 

деятелей, дипломатов, полководцев; объяснять, в чём состояли мотивы, цели и результаты деятельности 

исторических личностей и политических групп в истории; давать комплексную оценку историческим 

периодам (в соответствии с периодизацией, изложенной в историко-культурном стандарте), проводить 

временной и пространственный анализ. использовать приемы самостоятельного поиска и критического 

анализа историкосоциальной информации в Интернете, на телевидении, в других СМИ, еесистематизации 

и представления в различных знаковых системах; 

Содержаниекурса10класс 

РазделI.Русскиеземли впериодСредневековья(IX-XVI вв.) 
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Тема 1. Восточные славяне в догосударственный период. Образование, развитие и распад 

Древнерусского государства (IX-XII вв.) Источники знаний о древнейшей истории славян. Древнейший 

отечественный письменный источник (ПВЛ). Древние славяне в мировой истории народов. Территория и 

характерные черты расселения восточных славян. Основные занятия восточных славян в древности. 

Общественные отношения, быт, верования, нравы. Соседи во- сточных славян и характер 

взаимоотношений восточных славян с ними. Природно-географический и цивилизационный фактор в 

становлении государственности уво- сточного славянства. Восточные славяне в VIII-IX вв. Норманнский 

фактор в образовании государственности у восточных славян. Первые русские князья и их 

государственная деятельность. Правление вели- кого князя Владимира I (980-1015) и его роль в 

дальнейшем укреплении и развитии Древнерусского государства. Характерные черты внутренней и 

внешней политики Руси в период правления великого князя Ярослава Мудрого (1019-1054). Русь в конце 

XIначале XII вв. Правление Владимира Всеволодовича Мономаха (Владимира II) (1113- 1125). 

Древнерусское общество и писаное право на Руси в XI – начале XII вв. Древнерусское государство 

накануне раздробленности. Причины образования новых политических центров. Обособление русских 

земель и возникновение новых политических центров (середина XII-середина XIII вв.). Модели 

государственного управления: Владимиро-Суздальское княжество, Галицко-Волынское княжество, 

Новгородская земля. Положительные и отрицательные последствия обособления земель в составе 

Древнерусского государства. 

Тема 2. Русские земли и княжества в XIII- первой половине XV вв. Возвышение Москвы и 

превращение её в центр объединения русских земель. Восточные соседи Руси в начале XIII в. Битва 

русско-половецкого войска с монголами на реке Калке (31 мая 1223 г.) и её последствия. Нашествие 

монголов на Русь и борьба русского народа с завоевателями c Востока в XIII в. Ордынская зависимость 

Руси, ее сущность и последствия. Формирование разнонаправленной внешнеполитической ориентации 

русских князей. Отечественные историки о взаимоотношениях Руси от Орды. Борьба Руси с агрессией 

шведско-немецких завоевателей в XIII в. Оформление удельного Московского княжества в составе 

Владимирского великого княжения в 70-е гг. XIII в. Деятельность первых московских князей. 

Политические и неполитические факторы, способствовавшие укреплению и расцвету Московского 

княжества. Московское княжество при Иване (I) Даниловиче Калите (1325- 1340). Князь Дмитрий 

Иванович Донской (1359-1389) и его роль в дальнейшем укреплении Москвы как политического и 

духовного центра складывающегося единого Русского государства. Русские земли в составе великого 

княжества Литовского. Столкновение Москвы и Орды. Куликовская битва (8 сентября 1380 г.) и 

окончательное укрепление авторитета Москвы как политического и духовного центра объединяющихся 

русскихземель. Внутридинастическая войнамеждупотомками ДмитрияДонского во второйчетверти XV в. 

Создание политических и духовных предпосылок для формирования единого Русского государства 

Тема 3. Образованиеиразвитие единого Русского (Московского)государства во второйполовине 

XV - XVI вв. Дальнейшее усиление Москвы в период правления Ивана III (1462-1505) и оформление 

Московского (Российского) государства во второй половине XV- начале XVI вв. Окончательная 

ликвидация зависимости от Орды (1480). Завершение объединения русских земель под властью Москвы 

во время правления Василия III (1505-1533). Укрепление духовно-религиозных основ единого 

Московского (Российского) государства. Рождение идеологии «Москва - третий Рим». Историческое 

значение создания единого Русского государства для судеб восточного славянства ивосточно- 

христианской традиции. Внутренняя политика Ивана IV в первый период правления (1547-1560). 

Реформаторская деятельность Избранной Рады (1549-1560). Внешняя политика ИванаIV в первый период 

правления (1547-1560). Внешняя политика на юго-восточном направлении. Начало Ливонской войны 

(1558). Внешняя и внутренняя политика Ивана IV во второй период правления (1560-1584). Продолжение 

Ливонской войны. Опричнина (1565-1572) как явление русской истории и её характерные черты. 

Характерные черты правления Фёдора Ивановича (1584-1598). Активная роль Бориса Годунова в 

определении внутренней и внешней политики государства. «Угличское дело» (1592). 
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Тема 4. Русская культура в период Средневековья (IX-XVI вв.) Понятие культуры. Материальная 

и духовная культура. Складывание древнерусской культуры в процессе формирования и развития 

Древнерусского государствана базе культурного опыта восточного славянства и неславянских племён, 

объединённыхводно многоэтническоецелоеобщей культурно-исторической судьбой. Язычество наРуси в 

догосударственный период. Крещение Руси (988). Основные направления развития культурного 

творчества на Руси после принятия христианства. Становление отечественной светско-религиозной 

литературы («Поучение» Владимира Мономаха, «Слово о полку Игореве» (после 1187). Становление 

летописания (XII в.). «Повесть временных лет» Нестора (около 1113 г.). Древнерусская архитектура и 

живопись. Влияние христианизации Руси на становление и развитие монументального каменного 

зодчества и живописи. Усиление влияния романского стиля на храмовое строительство в ряде княжеств в 

XII-XIII вв. Формирование русского иконографического канона. Русская культура в XIV-XVI вв. 

Преемственность становления великорусской культуры XIV-XVI вв. по отношению к культурному 

наследию Киевской Руси. Становление книгопечатания в Московском государстве. идеологии сильной 

самодержавной власти (середина- вторая половина XVI в.). Вопрос о роли самодержавия и его месте в 

государстве и обществе в «Переписке» Ивана Грозного с князем Андреем Михайловичем Курбским 

(вторая половина XVI в.). Архитектура и живопись в XIV-XVI вв. Возрождение и развитие храмового и 

крепостного строительства в XIV-XV вв. «Золотой век» новгородской архитектуры (XIVXV вв.). 

Становление в XVI в. шатрового стиля в каменном зодчестве России (храм Вознесения в селе 

Коломенском (1532). Повторительно-обобщающее занятие по I разделу (1 часа) Основные тенденции 

исторического развития Руси-России в VII-XVI вв. 

РазделII.РоссиявXVII-XVIIIвв. 
Тема 5. Россия в XVII веке. Смута и её преодоление. Россия при первых Романовых. Россия в 

период правления Бориса Годунова (1598-1605). Лжедмитрий I: путь к власти, восхождение нароссийский 

престоли крах(1605-1606). Причины падения ЛжедмитрияI. Воцарениеи правление Василия IV Шуйского 

(1606-1610). Движение под предводительством Ивана Болотникова и его подавление (1606- 1607). 

Появление на политическом горизонте страны Лжедмитрия II и борьба с ним Василия Шуйского. 

Открытая польская интервенция в Россию. Падение Лжедмитрия II и ВасилияШуйского (осень 1609-1610 

гг.) Россия в период «семибоярщины» (1610-1612). «Семибоярщина» и активизация народно- 

патриотического движения в борьбе за освобождение страны от иностранных интервентов и 

восстановления национальной государственности (1611 - 1612). Россия при первых Романовых. 

Характерные черты внутренней и внешней политики Михаила Фёдоровича Романова (1613-1645). 

Проблемы взаимодействиягосударства иобщества в середине XVIIв. Церковная реформа середины XVII 

в.: причины и следствия. Раскол. Внешняя политика России во время правления царя Алексея 

Михайловича (1645 - 1676). Россия во время правления Фёдора Алексеевича (1676-1682). Характерные 

черты внутренней и внешней политики. Территория и хозяйство страны в XVII в. Освоение Сибири и 

Дальнего Востока. Характерные черты развития экономики страны в XVII в. 

Тема 6. Эпоха Петра I. Внутренняя и внешняя политика России в первой четверти XVIII века. 

Основные направления внутренней и внешней политики государства в период регентства царевны Софьи 

(1682-1689).Началосамостоятельного правленияПетраАлексеевича(1689-1698).«Великоепосольство»в 

Европу (1697-1698) и его последствия. Начало борьбы России за выход в Балтийское море и ускорение 

процесса создания Петром I русской регулярной армии и флота европейского типа. Ускорение 

реорганизации системы управления государством и экономикой. Полтавская битва (1709) и перелом в 

Северной войне. Усиление военно-политического могущества России после Полтавской битвы и 

обострение русско-турецких отношений. Прутский поход Петра I (1711) и его результаты. Завершение 

Северной войны и превращение России в империю. Влияние войн в период правления Петра I на 

совершенствование управления русской армией и флотом. Реформирование российской 

государственности в ходе ведения Северной войны и европеизации страны. Реформирование Петром I 

хозяйственной жизни страны и характерные черты экономического развития России в первой четверти 

XVIII в. 
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Тема 7. Россия в послепетровское время. Внешняя и внутренняя политика России во второй 

четверти-второй половине XVIII века. Приход к власти и правление Екатерины I (1725-1727). 

Характерные черты послепетровской системы власти. Правление Петра II (1727-1730). Воцарение Анны 

Иоанновны. Характерные черты внутренней политики России в период её правления (1730- 1740). 

Покровительственная политика самодержавия по отношению к дворянству. Обострение борьбы за власть 

в высших эшелонах власти после смерти Анны Ивановны. «Правление» Ивана VI Антоновича (1740- 

1741). Государственный пере-ворот и воцарение Елизаветы Петровны (ноябрь 1741 г.). Характерные 

черты внутренней политики России во время правления Елизаветы Петровны (1741-1761).Восстановление 

Елизаветой петровской системы государственного управления и петровской линии наследования 

престола. «Дух» правления. Основные события внешней политики России в период правления Елизаветы 

Петровны (1741-1761). УчастиеРоссии в союзе с Австрией, Францией в войне с Пруссией («Семилетней 

войне») (1756-1763). Приход к власти и правление Петра III (декабрь 1761- июнь 1762гг.). 

ОрганизацияЕкатеринойIIгосударственногопереворота.РоссиявпериодправленияЕкатерины 

II. Преобразования Екатерины II в области государственного устройства и управления. Мероприятия по 

подготовке реформы в области законодательства. Мероприятия по реформированию экономической 

сферы и созданию условий для активизации хозяйственной деятельности в стране (60-70-егоды XVIII в.). 

Казацко-крестьянское движение под предводительством Емельяна Пугачёва (1773-1775). Внешняя 

политика России во время правления Екатерины II. Участие России в разделах Речи Посполитой. Русско- 

турецкие войны в период правления Екатерины II. Присоединение к России Крыма. Начало 

присоединения Грузии. Русско-шведская война (1788-1790): ход, результаты. Война за независимость 

североамериканских колоний Великобритании (1775-1783) и позиция России. Великая Французская 

революция (17891794) и русско-французские отношения. 

Тема 8. Культура России в XVII-XVIII вв. Русская культура в XVII в. Общая характеристика и 

основные черты развития русской культуры в XVII в. Внутренние и внешние факторы усложнения 

русского культурно-исторического развития в XVII в. Новые тенденции в культурной жизни Московской 

Руси XVII в. Особенности культурно-духовного развития России в переломную эпоху XVII в. в отличии 

от стран Западной Европы. Характерные чертыразвития архитектуры, иконописи и живописи. Усиление 

светских мотивов (внешняя нарядность, усиление декоративного начала) в церковном зодчестве первой 

половины XVII в. Появление стиля «московского» или «нарышкинского» барокко в конце XVII в. 

Формирование новой школы русского иконописи под влиянием европейской живописи. Становление 

портретной живописи светского характера. Появление в России первого высшего учебного заведения - 

Славяно-греко-латинской академии (1687). Культура России в XVIII в. Предпосылки, сущность и 

характерные черты культурного переворота в России первой четверти XVIII в. Перемены в культурной 

жизни России петровского времени как фундамент дальнейшего развития национальной культуры в 

первой четверти XVIII в. Деятельность государства по распространению грамотности и просвещения. 

Становление общеобразовательных учебных заведений. Развитие научных знаний. Развитие техники и 

механики. Характерные черты русской архитектуры первой четверти XVIII в. Становление 

общеевропейского архитектурного стиля в России. Характерные черты развития архитектуры и 

изобразительного искусства. Утверждениеиразвитиеархитектурного стилябарокко. Открытие Академии 

художеств (1757). Становление государственного профессионального русского театра. Характерныечерты 

реформирования системы образования в стране. Влияние идей французских просветителей на теориюи 

практикуобразованияи воспитания вРоссии. Характерные черты развитиерусской литературы. Завершение 

процесса «обмирщения» литературы. Характерные черты развития архитектуры. Смена архитектурных 

стилей. Приход на сменубарокко ранне-классического стиля (1760-1780), использующего элементы 

прежнего стиля и строго-классического (1780-1800) архитектурного стилей. Превращение скульптуры в 

один из ведущих видов искусства. Повторительно-обобщающее занятие по II Разделу Основные 

тенденцииистории России XVII-XVIII вв. 

Раздел III.РоссиявXIX в. 
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Тема9.Россияв конце XVIII -первой четвертиXIXвека.Внутренняяи внешняяполитикаРоссии в 

период правления Павла I и Александра I. Россия в конце XVIII в. Внутренняя политика России впериод 

правления Павла I(1796-1801). Антиекатерининская направленность ряда мероприятий. Усиление 

централизаторско-административных тенденций в управлении государством. Характерные чертывнешней 

политики России во время правления Павла I. Обострение русско-французских отношений(1797-1798). 

Заговор против Павла I и убийство императора (в ночь с 11 на 12 марта 1801 г.). Россия в первой четверти 

XIX века. Внутренняя и внешняя политика России во время правления Александра I. Участие М. М. 

Сперанского в реформаторской деятельности. Усиление при императорском дворепозицийграфа А. А. 

Аракчеева. «Аракчеевщина». Проблемылиберализациигосударственного устройства России в 

послевоенный период: замыслы и действительность. Введение конституционного правления в Царстве 

Польском (1815). Крестьянский вопрос в России в послевоенное время. Внешняя политикаРоссии в 1801-

1812 гг. Отечественная война 1812 г. Международное положение и основные направления внешней 

политики России в 1801- 1812 гг. Заграничный поход русской армии (1813-1814). Характерные черты 

межгосударственных отношений в послевоенной Европе. Создание «Священного союза» и его 

деятельность. Проблемы и противоречия новой европейской системы международных отношений. 

Развитие политической оппозиции в России в первой четверти XIX века. Причины, ход, результаты 

событий 14 декабря 1825 г. в Петербурге. Влияние движения декабристов на последующее развитие 

российской государственности и судьбу русской интеллигенции. 

Тема 10. Россияво второй четверти - середине XIX века. Внутренняя и внешняя политика России 

впериодправленияНиколаяI.ВнутренняяполитикаРоссиивовремяправленияНиколаяI.Изменение 

«духа» самодержавной власти во время правления Николая I после «испытания декабризмом». Меры по 

укреплению авторитета и роли Верховной власти в управлении государством. Кодификация законов под 

руководством М. М. Сперанского. Актуализация крестьянского вопроса в России во второй четверти XIX 

в. Политика по отношению к дворянству. Характерные черты развития промышленного производства в 

30-40-е гг. XIX в. Активное развитие внутренней и внешней торговли в России. Оздоровлениефинансовой 

системы страны. Денежная реформа Е. Ф. Канкрина (1839-1843). Теория «официальной народности»С. С. 

Уварова(1832)какидеологическаяосноваполитики вобласти народногопросвещения. Внешняя политика 

России во время правления Николая I. Основные факторы возникновения 

иобострения«Восточноговопроса»(введён вдипломатическуюпрактикув 30-егг.). Крымская(Восточная) 

война (1853 - 1856). Международное положение России к концу правления Николая I. Общественная 

мысль в России в 30-50-егг. XIXв. Характерные чертыобщественноймысли вРоссии во второй четверти 

XIX в. Влияние внутренней политики Николая I на умонастроения просвещённого общества в России. 

Тема 11. Россия во второй половине XIX века. Внутренняя и внешняя политика России в период 

правления Александра II и Александра III. Россия в период правления Александра II. Либеральные 

реформы в 60-70-е гг.XIX в. Крестьянская реформа 1861 г., её сущность и значение. Характерные черты 

крестьянской реформы. Основныенаправленияи характерныечерты внешней поли-тики России впериод 

правления АлександраII. БорьбаРоссиизавыходизмеждународнойизоляции вЕвропеиотменуусловий 

Парижского мира (1856-1871). Политика России на Кавказе (вторая половина 50-х-первая половина 60-х 

гг.). Политика России в Средней Азии (60-70-е гг. XIX в.). Русско-турецкая война 1877-1878 гг. 

Общественно-политическое движение в России в 60-70-е гг. XIX в. События Влияние событий 1 марта 

1881 г. на дальнейшую политику самодержавия. Россия в царствование Александра III. Проблемы 

поддержания политического, экономического, культурно-национального и духовного единства 

Российской империи и способы их разрешения. Характерные черты внешней политики России во время 

правления Александра III. 
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Тема12.КультураРоссиивXIXв.XIXв.висторииразвитиярусскойнациональнойкультуры. 
«Золотой век» русской культуры. Основные этапы развития русской культуры в XIX в. Характерные 

черты культурного развития России в XIX в. Образование и просвещение; наука и техника XIX в. 

Характерные черты развития литературы, музыки, театра и изобразительного искусства (живописи, 

скульптуры, архитектуры). Развитие литературы. Постепенный переход от романтизма к реализму в 

литературе (30-40-е гг. XIX в.). Становление критического реализма. Особая роль М. И. Глинки в 

становлении национальной школы в русской музыке. Становление реалистического стиля втворчестве П. 

А. Федотова. Влияние реформ 60-х гг. XIX в. в области образования и просвещения на дальнейший рост 

грамотности среди населения. Расцвет русской национальной музыкальной школы. Деятельность 

творческого объединения русских композиторов «могучей кучки». Творчество П. И. Чайковского. 

Развитие реалистического направления в отечественной школе живописи. Деятельность «Товарищества 

передвижных художественных выставок». Повторительно-обобщающее занятие по III 

ОсновныетенденцииисторииРоссииXIXв.11класс 

Раздел I. Россия с конца XIX в. до 1917 г. 

Тема 1. Государство и общество в России в конце XIX - начале XX вв. (1894- 1904).Предпосылки 

революции 1905-1907 гг. Система государственной власти и управления в Российской империи на рубеже 

XIX-XX вв. Сущность Верховной самодержавной власти и её место в системе российской 

государственности. Основные органы государственной власти и управления на рубеже XIX- XX вв. 

Сословия и классы в России в конце XIX-начале XX вв. Характерные черты правления Николая IIв 1894-

1904 гг. Проблемы политического, экономического и социального развития страны и способы их 

разрешения. Деятельность С. Ю. Витте на посту министра финансов (1892-1903). Предпосылкиреволюции 

1905-1907 гг. в России. Русско-японская война (1904-1905) и её дестабилизирующее влияние на состояние 

российского общества накануне революции. Характерные черты и противоречия социально- 

экономического и политического развития России в начале XX в. 

Тема 2. Россия от Первой Русской революции до 1917 г. Начало и развитие Первой русской 

революции. Влияние трагедии 9 января напоследующие событияв стране. Россияв январе-сентябре 1905 г. 

Попытки правительства консолидировать общество перед внутренней и внешней угрозой. Государствои 

общество в октябре-декабре 1905 г. Государство и общество в России в октябре 1905 - июне 1906 гг. 

Первый опыт отечественного конституционализма и парламентаризма. Деятельность I Государственной 

Думы (27 апреля - 8 июля 1906 г.). Деятельность II Государственной Думы (20 февраля - 2 июня 1907 г.). 

Реформаторский курс П. А. Столыпина. П. А. Столыпин и III Государственная Дума (1 ноября 1907-9 

июня 1912 гг.). Покушение на Столыпина в Киеве (1 сентября 1911г.) и смерть реформатора. Россия в 

периоддеятельности IVГосударственной Думы (15ноября1912г. - 25февраля1917г.). УчастиеРоссии в I 

мировой войне. Итоги и уроки первого годавойны для России. Боевые действия русской армии в 1915 г. 

Наступательные операции русской армии на фронтах войны в 1916 г. Русская армия в 1917-1918 гг. 

Февральская и Октябрьская 1917 г. революция в России. Разложение русской армии и развал Восточного 

фронта. Брестский мир и выход страны из войны. 

ОсновныетенденцииисторииРоссиивконцеXIX -началеXXвека. 

Раздел II. Россия-СССР в период 1917 - 1953 гг. 

Тема 3. Россия в 1917 г. Февральская 1917 г. революция в России. Россия накануне 

социальнополитического «взрыва». Предпосылки революции. Формирование Временного правительства 

России во главе с князем Г. Львовым как результат политического компромисса между либеральными и 

революционно-демократическими (социалистическими) силами общества (2 марта 1916 г.). Февральская 

революция как стихийное взаимодействие двух потоков революции - «революции «сверху» («революции 

умов»), подготовленной и осуществлённой либеральной интеллигенцией и «революции «снизу» - 

стихийного движения рабочих и солдатских масс против тягот изнурительной войны. Феномен 

двоевластия в России. Революция 1917 г. в России от Февраля к Октябрю: динамика событий. 

Возвращение в Россию из эмиграции В. И. Ленина и активизация политической деятельности 

большевиков (3 апреля 1917 г. Провозглашение России республикой (1 сентября 1917 г.). Октябрьский 

1917г.политическийпереворотвРоссиииприходквластибольшевиков. IIВсероссийскийсъездСоветов (25-27 

октября 1917 г.) и его решения. Политические, социальные и экономические преобразования большевиков 

после взятия власти (ноябрь-декабрь 1917 г.) 
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Тема 4. Россия от Октябрьского 1917 г. политического переворота к Гражданской войне. 

Гражданская война в России (1917-1922 гг.) Октябрьский 1917 г. политический переворот и появление 

первых очагов военнополитического противостояния в России. Начало «сползания» России кГражданской 

войне (октябрь 1917 - апрель 1918 гг.). Укрепление власти большевиков и судьба Учредительного 

собрания. Заключение Брестского сепаратного мира ивыход Россииизвойны. Брестский мир и 

окончательный крах надежд большевиков на революцию в Европе. Внутренняя политика большевиков 

весной-летом 1918 г. и дальнейшая поляризация общественно-политических сил в стране. Гражданская 

война на Юге России в 1918 г. Закрепление основных положений политики «военного коммунизма». 

Боевые действия на Восточном фронте. Борьба с адмиралом Колчаком (1919-начало 1920 гг.). Боевые 

действия на Южном фронте. Красная Армия в боях сВооружёнными Силами Юга России (ВСЮР) (1919-

начало 1920 гг.). Боевые действия Красной Армии на завершающем этапе Гражданской войны. Война с 

Польшей, разгром Врангеля (1920). Советско-польская война (апрель-октябрь 1920 г.):ход боевых 

действий и результаты. Причины победы Красной Армии и поражения Белого движения. Образование 

СССР (1922). Принятие первой Конституции СССР (1924). 

Тема 5. Государство и общество в России-СССР в 20-30-е гг. XX века. Политика «военного 

коммунизма» как закономерное следствие развития радикальных революционных преобразований 

большевиков и Гражданской войны. Кризис «военного коммунизма» в 1920-1921 гг. Переход к НЭПу. 

Углубление новой экономической политики (1922-1925) и пределы её развития. Формирование в 

руководстве страны политической установки на необходимость ускоренных темпов проведения 

индустриализации (1926-1928). Подготовка и начало осуществления I пятилетнего плана в СССР(1928/29-

1932).СтройкиI-ойпятилетки.Продолжениефорсированнойиндустриализации.Успехии 

«издержки» индустриализации. Коллективизация сельского хозяйства в СССР. Становление авторитарно- 

репрессивного режима в СССР. Социальнополитические, экономические и социально-психологические 

факторы, способствовавшие формированию авторитарно-репрессивной системы. Усиление репрессивной 

политики государства против различныхгрупп и слоёвобществав конце20-х-начале 30-хгг.Убийство С. М. 

Кирова (1 декабря 1934 г.) и ужесточение авторитарно-репрессивного режима. Организация сталинским 

руководством судебных политических процессов в СССР (1934-1936) и усиление репрессий против 

оппозиции. 

Тема 6. Международное положение и внешняя политика СССР в 20-30-егг. XX века. СССР и 

международное сообщество накануне Великой Отечественной войны. Международное положение и 

внешняя политика СССР в начале 20-х гг. Коминтерн и новые реалии внешней политики большевистской 

России. Международное положение СССР к середине 20-х гг. XX в. Год признаний СССР (1924). 

Основныенаправлениявнешней политики СССР во второй половине 20-хгг. Международные отношения и 

внешняя политика СССР в 1935-1937 гг. Внешняя политика СССР в условиях краха идеи создания 

системы коллективной безопасности в Европеи увеличения числа локальных конфликтов. «Сползание» к 

II мировой войне(1938- 1939). Внешняяполитика СССР в условияхначала II мировой войны(1939-1941). 

Последние внешнеполитические акции СССР накануне Великой Отечественной войны. 
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Тема 7. Советский Союз во II мировой войне. Великая Отечественная война и освобождение 

народов Европы от гитлеризма (1941-1945). Нацистская Германия и СССР накануне войны. Нападение 

гитлеровской армии на СССР и начало боевых действий на всех направлениях. Г. К. Жуков во главе 

обороны Ленинграда (11 сентября - 6 октября 1941 г.). Мероприятия по укреплению руководящей роли 

Центра в управлении фронтом и тылом. Внешнеполитическая деятельность. Начало формирования 

антигитлеровской коалиции. Битва за Москву (октябрь-декабрь 1941 г.). Коренной перелом в Великой 

Отечественной войне. Советский тыл и партизанское движение в годы Великой Отечественной войны. 

Роль многонациональной советской культуры и русской культуры как её духовного стержня в идейном 

противостоянии с германским нацизмом. Эволюция взаимоотношений советского государства и Русской 

Православной Церкви в период войны. План «Ост». Становление и развитие партизанского движения и 

подполья на захваченных территориях. Освобождение Красной Армией территории СССР от 

немецкофашистских захватчиков в 1944 г. Участие Красной Армии в освобождении стран Европы от 

гитлеризма. Окончательный разгромгитлеровской Германии(февраль- май 1945г.). Берлинская операция 

Красной Армии (16 апреля-2 мая 1945 г.). Разгром Японии и окончание II мировой войны. Обсуждение 

судьбы послевоенной Европы имеждународных отношений. Тема 8. Внутренняя и внешняя политика 

СССР в 1945-1953 гг. Внутренняя политика советского государства во второй половине 40-х-начале50-х 

гг. Превращение Советского Союза к концу войны в одну из могущественных сверхдержав. Рост 

международного авторитета СССР. Цена победы. Советское государство иобщество во второй половины 

40-х-начала 50-х гг. Усиление контроля со стороны идеологических органов партии и государства за 

развитием культуры и науки в послевоенный период. Последний всплеск сталинских репрессий (1952- 

1953). Характерные черты послевоенного восстановительного периода развития экономики в СССР 

(середина 40-х-начало 50-х гг.). Экономическое развитие СССР в 1946-1952 гг. Отмена карточно- 

распределительной системы (1947). Денежная реформа 1947 г. Углубление внешнеполитической 

конфронтации между СССР, Англией и США и переход к состоянию холодной войны (конец 1945-1947 

гг.). Начало военно-политической консолидации стран Запада и ускорение гонки вооружений. СССР и 

страны «третьего мира» в конце 40-х-начале 50-х гг. 

Раздел III.СССР-Россиявпериод1953-2012гг. 
Тема9. СССРвпослесталинскийпериод(1953-1985).ВнутренняяполитикаСССРв1953-1964гг. 

Борьба за лидерство в высших эшелонах власти. Начало десталинизации страны. Реабилитация жертв 

политических репрессий в 1953-1955 гг. Социально-политическое и экономическое развитие страны во 

второй половине50-х-начале60-хгг. Социально-политическоеи экономическоеразвитиеСССРвовторой 

половине60-х-начале80-хгг.ВнутренняяполитикастранывпериодруководстваЛ.И.Брежнева. 

«Наследство» Н. С. Хрущёва в управлении народным хозяйством и политика нового руководства страны. 

Ведущая роль А.Н.Косыгинавосуществлении экономическихпреобразований.Экономическая политика 

руководстваКПССв 70-х-начале80хгг. Ю. В.Андроповво главепартии игосударства. Избраниенапост 

ГенеральногосекретаряЦККПССК.У.Черненко(февраль1984г.)изавершениепериода 

«геронтократии». Характерные черты внешней политики СССР в 1953-1984 гг. Успехи и неудачи 

внешнеполитической деятельности СССР в направлении ослабления международной напряжённости и 

достижения допустимых компромиссов с ведущими странами Запада и их союзниками в 1953-1955 гг. 

Достижение военно-стратегического паритета СССР и США к началу 70-х гг. как объективная 

предпосылка установления равновесия иотносительной стабильности в биполярном мире СССР и страны 

ЗападнойЕвропыв 70-е гг.Усилениемеждународнойнапряжённостивмирев конце 70-х-начале 80-хгг. 
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Тема 10. СССР-Россия в период перестройки и постперестроечное время (1985- 2022) СССР к 

середине 80-х гг.: международное положение, характерные черты социально-политического и 

экономического развития. Попытка реализации программы ускорения социально-экономического 

развития страны и реалии жизни. Банкротство политики ускорения и спонтанный переход к перестройке 

социально- экономической и политической жизни общества. Основные событияконца80-хгг,- начала 90- х 

гг. 2000гг. в истории СССР. Обострение межнациональныхотношений в стране, нарастание кризисных 

явлений в политической и социально-экономической жизни общества. Усиление центробежных сил в 

СССР. Выработка, обсуждение и начало реализации плана стабилизации народного хозяйства и 

поэтапного перехода к рынку (весна-лето 2000 г.). События 2011-2003 гг. Окончательный распад СССР и 

рождение новой России. Социальноэкономическая и политическая ситуация в стране в период 

развёртывания радикальных экономических реформ. Трагические события октября 2003 г. в Москве. 

Чеченская трагедияв 2006г. Россияв 2000- 2003 гг. Вступление В. В. Путина в должностьпрезидента РФ 

после победы на президентских выборах (май 2000 г.) и характерные черты его деятельности по 

укреплению государственной власти, формированию единого правового пространства на территории РФи 

совершенствованию её федеративных основ. Россия в конце первого десятилетия XXI в. 

РазделIV. КультурноеразвитиеРоссии-СССРв XXвеке 

Тема 11. Культура России в начале XX века (1900-1917). «Серебряный век» русской культуры. 

Народное образование и просвещение в России в начале XX в. Понятие «серебряный век» русской 

культуры, символизм и его мировоззренческие ориентации. Изобразительное и музыкальное искусство 

начала века. Выдающиеся композиторы и исполнители начала века. Развитие русской вокальной школы. 

Становление отечественного кинематографа. Религиозно-философский подъем начала ХХ в. 

Тема 12. Культурная жизнь в России-СССР (20-е-начало 80-х гг. XX в.). Октябрьская 1917 г. 

революция в России и её влияние на формирование новой ценностной ориентации российской культуры. 

Складывание основ советской культуры. Характерные черты развития народного образования в 20-30-егг. 

Окончательное складывание советской системы школьного образования. Развитие науки в 20- 30-е гг. 

Характерные черты развития литературы в 20-30-гг. Рождение новых организационноидеологических 

центров, творческих союзов в 20-е гг. и их направленность. Создание и деятельность творческих союзов 

художников в 20-е гг. Политикапартии и государства на сворачивание деятельности отдельныхтворческих 

союзов и объединения художников в Союз советских художников (30-е гг.). Появление в 30-е гг. 

советских фильмов, поднимавших гражданскую и героико-патриотическую темы. Советская культурав 

годы Великой Отечественной войны. Роль многонациональной советской культуры и русской культуры 

как её духовного ядра в идейном противостоянии с германским нацизмом. «Оттепель» в культурной 

жизни советского общества. Политика государства в области образования. Советская культура в 70- 

начале 80-х гг. Достижения и проблемы в развитии науки. 

 

 

 Элективныйкурс«Актуальныевопросыобществознания» 

Данная рабочая программа по элективному курсу «Актуальные вопросы изучения обществознания»для 

10-11 класса рассчитана для преподавания элективного курса в МБОУ «СОШ № 2 г. Шебекино 

Белгородской области». Элективный курс «Актуальные вопросы изучения обществознания» составлен в 

соответствии с требованиями Федерального компонента государственных образовательных стандартов 

среднего общего образования, целями и задачами обучения на уровне среднего общего образования 

базового уровня и направлен на подготовку учащихся 10-11 классов к рейтинговым состязаниям. 

Программа элективного курса «Актуальные вопросы изучения обществознания» рассчитана на два года 

обучения, вобъеме 68 часов: 34 часа в 10-м классе,34 часа в 11-м классе (по 1 часув неделю). 

Планируемыерезультатыосвоенияобучающимисярабочейпрограммы 

Личностные результаты освоения элективного курса должны отражать: 

Гражданское воспитание: 
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готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, уважение прав, свобод и 

законных интересов других людей; активное участие в жизни семьи, образовательной организации, 

местного сообщества, родного края, страны; неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; 

понимание роли различных социальных институтов в жизни человека; представление об основныхправах, 

свободах и обязанностях гражданина, социальных нормах и правилах межличностных отношений в 

поликультурном и многоконфессиональном обществе; представление о способах противодействия 

коррупции; готовность к разнообразной созидательной деятельности, стремление к взаимопониманию и 

взаимопомощи; активное участие в школьном самоуправлении; готовность к участию в гуманитарной 

деятельности (волонтёрство, помощь людям, нуждающимся в ней). 

Патриотическоевоспитание: 

осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и многоконфессиональном 

обществе; проявление интереса к познанию родного языка, истории, культуры Российской Федерации, 

своего края, народов России; ценностное отношение к достижениям своей Родины — России, к науке, 

искусству, спорту, технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям народа; уважение ксимволам 

России, государственным праздникам; историческому, природному наследию и памятникам, традициям 

разных народов, проживающих в родной стране. 

Духовно-нравственноевоспитание: 
ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора; готовность оценивать 

своё поведение и поступки, поведение и поступки других людей с позиции нравственных и правовых 

норм с учётом осознания последствий поступков; активное неприятие асоциальных поступков; свобода и 

ответственность личности в условиях индивидуального и общественного пространства. 

Трудовое воспитание: 

установка на активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, образовательной 

организации, города, края) технологической и социальной направленности, способность инициировать, 

планировать и самостоятельно выполнять такого рода деятельность; интерес к практическому изучению 

профессий и труда различного рода, в том числе на основе применения изучаемого предметного знания; 

осознание важности обучения на протяжении всей жизни для успешной профессиональной деятельностии 

развитие необходимых умений для этого; уважение к труду и результатам трудовой деятельности; 

осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования и жизненных планов с учётом 

личных и общественных интересов и потребностей. 

Экологическоевоспитание: 
ориентация на применение знаний из социальных и естественных наук для решения задач в области 

окружающей среды, планирования поступков и оценка возможных последствий своих действий для 

окружающей среды; повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера 

экологических проблем и путей их решения; активное неприятие действий, приносящих вредокружающей 

среде; осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи природной, 

технологической и социальной сред; готовность к участию в практической деятельности экологической 

направленности. 

Ценностинаучногопознания: 
ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об основных 

закономерностях развития человека, природы и общества, о взаимосвязях человека с природной и 

социальной средой; овладение языковой и читательской культурой как средством познания мира; 

овладение основными навыками исследовательской деятельности; установка на осмысление опыта, 

наблюдений, поступков и стремление совершенствовать пути достижения индивидуального и 

коллективного благополучия. 

Метапредметныерезультаты 

Метапредметныерезультатыотражают: 

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 

самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать все 

возможные ресурсы для достижения поставленных целеи ̆ и реализации планов деятельности; выбирать 

успешные стратегии в различных ситуациях; 

2) умение продуктивно общаться ивзаимодействовать в процессе совместнои ̆деятельности, учитывать 

позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 
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3) владение навыкамипознавательной,учебно-исследовательскоийпроектнойдеятельности,навыками 

разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения 

практических задач, применению различных методов познания; 

4) готовность и способность к самостоятельной информационно - познавательнои ̆ деятельности, 

владение навыками получения необходимойинформации из словарейразных типов, умение 

ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из различных источников; 

5) умениеопределятьназначениеифункцииразличныхсоциальныхинститутов; 

6) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию поведения с 

учетом гражданских и нравственных ценностеи;̆ 

7) владение навыками познавательнои ̆ рефлексии как осознания совершаемых действийи 

мыслительных процессов, их результатов и основании,̆ границ своего знания и незнания, новых 

познавательных задач и средств их достижения. 

Регулятивныеуниверсальныеучебныедействия: 

умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждения, видеть различные стратегии 

решения задач;умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 

исследовательского характера;умение демонстрировать свое речевое и неречевое поведение в учебных и 

внеучебных ситуациях;способность сознательно организовать и регулировать свою деятельность – 

учебную, общественную и др., контролировать и корректировать деятельность, давать ей оценку;умение 

генерировать идеи и определять средства для их реализации;умение вносить необходимые дополнения и 

коррективы в план и способ действия в случае расхождения эталона, реального действия и его продукта. 

Познавательные универсальные учебные действия:моделирование социально-политических 

процессов;владение умениями работать с учебнои ̆ и внешкольнои ̆ информациеи ̆ (анализировать и 

обобщать факты, составлять план, тезисы, формулировать и обосновывать выводы);способность к 

решению творческих задач, участие в проектнои ̆ и учебно-исследовательскои ̆ деятельности;понимание 

различии ̆между исходными фактами и гипотезами, теоретическими моделями и реальными объектами 

для их объяснения;овладение универсальными учебными действиями на примерах гипотез для 

объяснения известных фактов и экспериментальной проверки выдвигаемых гипотез, разработки 

теоретических моделей, процессов или явлений;овладение навыками самостоятельного приобретения 

новых знаний;чтение текстов с извлечением необходимой информации, умение анализировать 

информацию, сопоставлять факты, делать заключения и выводы;умение анализировать явления и события 

социального характера, выявлять причины их возникновения и возможные последствия, проектировать 

модели личного поведения. 

Коммуникативные универсальные учебные деис̆твия:умение взаимодеис̆твовать со сверстниками и 

взрослыми, работать в группах над задачами исследовательского характера;умение контролировать, 

корректировать и оценивать свои действия и действия  партнеров;развитие и активное проявление 

коммуникативной компетенции (речевои,̆ языковои,̆ социокультурнои,̆ компенсаторной, учебно- 

познавательнои)̆, включая умение взаимодействовать с окружающими, выполняя разные 

социальныероли;владение навыками организации и участия в коллективной деятельности. 

Предметныерезультаты. 

В результате изучения элективного курса «Актуальные вопросы изучения обществознания» 
обучающиис̆я научится по темам: 
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«Человек. Человек в системе общественных отношении»̆: – выделять черты социальной сущности 

человека; – определять роль духовных ценностеив̆ обществе; – распознавать формы культуры по их 

признакам, иллюстрировать их примерами; – различать виды искусства; – соотносить поступки и 

отношения с принятыми нормами морали; – выявлять сущностные характеристики религии и ее роль в 

культурнои ̆жизни; – выявлять роль агентов социализации на основных этапах социализации индивида; – 

раскрывать связь между мышлением и деятельностью; – различать виды деятельности, приводить 

примеры основных видов деятельности; – выявлять и соотносить цели, средства и результаты 

деятельности; – анализировать различные ситуации свободного выбора, выявлять его основания и 

последствия; – различать формы чувственного и рационального познания, поясняя их примерами; – 

выявлять особенности научного познания; – различать абсолютную и относительную истины; – 

иллюстрировать конкретными примерами роль мировоззрения в жизни человека; – выявлять связь наукии 

образования, анализировать факты социальнои ̆ действительности в контексте возрастания роли 

образования и науки в современном обществе; – выражать и аргументировать собственное отношение к 

роли образования и самообразования в жизни человека. 

«Общество как сложная динамическая система»: – характеризовать общество как целостную 

развивающуюся (динамическую) системув единстве и взаимодействии его основных сфер и инсститутов; 

– выявлять, анализировать, систематизировать и оценивать информацию, иллюстрирующуюмногообразие 

и противоречивость социального развития; – приводить примеры прогрессивных и регрессивных 

общественных изменений, аргументировать свои суждения, выводы; – формулировать 

собственныесуждения о сущности,причинахипо-следствияхглобализации;иллюстрироватьпроявления 

различных глобальных проблем. 

«Экономика»: – раскрывать взаимосвязь экономики с другими сферами жизни общества; – 

конкретизировать примерами основные факторы производства и факторные доходы; – объяснять 

механизм свободного ценообразования, приводить примеры действия законов спроса и предложения; – 

оценивать влияние конкуренции и монополии на экономическую жизнь, поведение основных участников 

экономики; – различать формы бизнеса; – извлекать социальную информацию из источников различного 

типа о тенденциях развития современнои ̆ рыночнои ̆ экономики; – различать экономические и 

бухгалтерские издержки; – приводить примеры постоянных и переменных издержек производства; – 

различать деятельность разных финансовых институтов, выделять задачи, функции и роль Центрального 

банка Россиис̆кой Федерации в банковской системе РФ; – различать формы, виды проявления инфляции, 

оценивать последствия инфляции для экономики в целом и для различных социальных групп; – выделять 

объекты спроса и предложения на рынке труда, описывать механизм их взаимодействия; – определять 

причины безработицы, различать ее виды; – высказывать обоснованные суждения о направлениях 

государственной политики в области занятости; – объяснять поведение собственника, работника, 

потребителя с точки зрения экономическои ̆рациональности, анализировать собственное потребительское 

поведение; – анализировать практические ситуации, связанные с реализациеи ̆ гражданами своих 

экономических интересов; – приводить примеры участия государства в регулировании рыночной 

экономики; – высказывать обоснованные суждения о различных направлениях экономическои ̆ политики 

государства и ее влиянии на экономическую жизнь общества; – различать важнеиш̆ие измерители 

экономической деятельности и показатели их роста: ВНП (валовой национальный продукт), ВВП(валовои ̆

внутреннии ̆продукт); – различать и сравнивать пути достижения экономического роста. 
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«Социальные отношения»: – выделять критерии социальнойстратификации; – анализировать 

социальную информацию из адаптированных источников о структуре общества и направлениях ее 

изменения; – выделять особенности молодежи как социально-демографической группы, раскрывать на 

примерах социальные роли юношества; – высказывать обоснованное суждение о факторах, 

обеспечивающих успешность самореализации молодежи в условиях современного рынка труда; – 

выявлять причины социальных конфликтов, моделировать ситуации разрешения конфликтов; – 

конкретизировать примерами виды социальных норм; – характеризовать виды социального контроля и их 

социальную роль, различать санкции социального контроля; – различать позитивные и негативные 

девиации, раскрывать на примерах последствия отклоняющегося поведения для человека и общества; – 

определять и оценивать возможную модель собственного поведения в конкретнои ̆ ситуации с точки 

зрения социальных норм; – различать виды социальнои ̆ мобильности, конкретизировать примерами; – 

выделять причины и последствия этносоциальных конфликтов, приводить примеры способов их 

разрешения; – характеризовать основные принципы национальнои ̆ политики России на современном 

этапе; – характеризовать социальные институты семьи и брака; раскрывать факторы, влияющие на 

формирование института современнои ̆ семьи; – характеризовать семью как социальный институт, 

раскрывать роль семьи в современном обществе; – высказывать обоснованные суждения о факторах, 

влияющих на демографическую ситуацию в стране; – формулировать выводы о роли религиозных 

организаций в жизни современного общества,объяснять сущность свободы совести, сущность и значение 

веротерпимости; – осуществлять комплексный поиск, систематизацию социальнои ̆ информации по 

актуальным проблемам социальнои ̆ сферы, сравнивать, анализировать, делать выводы, рационально 

решать познавательные и проблемные задачи; – оценивать собственные отношения и взаимодействия с 

другими людьми с позиций толерантности. 

«Политика»: – выделять субъектов политическои ̆деятельности и объекты политического воздействия;– 

различать политическую власть и другие виды власти; – устанавливать связи между социальными 

интересами, целями иметодами политическоид̆еятельности;–высказывать аргументированныесуждения о 

соотношении средств и целеи ̆ в политике; – раскрывать роль и функции политическои ̆ системы; – 

характеризовать государство как центральный институт политическои ̆ системы; – различать типы 

политических режимов, давать оценку роли политических режимов различных типов в общественном 

развитии; – обобщать и систематизировать информацию о сущности (ценностях, принципах, признаках, 

роли в общественном развитии) демократии; – характеризовать демократическую избирательнуюсистему; 

– различать мажоритарную, пропорциональную, смешанную избирательные системы; – устанавливать 

взаимосвязь правового государства и гражданского общества, раскрывать ценностный смысл правового 

государства; – определять роль политической элиты и политического лидера в современном обществе; – 

конкретизировать примерами роль политической идеологии; – раскрывать на примерах 

функционирование различных партийных систем; – формулировать суждение о значении много 

партийности и идеологического плюрализма в современном обществе; – оценивать роль СМИ в 

современной политическойжизни; – иллюстрировать примерами основные этапы политическогопроцесса; 

– различать и приводить примеры непосредственного и опосредованного политического участия, 

высказывать обоснованное суждение о значении участия граждан в политике. 
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«Правовое регулирование общественных отношений»: – сравнивать правовые нормы с другими 

социальными нормами; – выделять основные элементы системы права; – выстраивать иерархию 

нормативных актов; – выделять основные стадии законотворческого процесса в Российскои ̆Федерации; – 

различать понятия «права человека» и «права гражданина», ориентироваться в ситуациях, связанных с 

проблемами гражданства, правами и обязанностями гражданина РФ, с реализациеи ̆гражданами своихправ 

и свобод; – обосновывать взаимосвязь между правами и обязанностями человека и гражданина, выражать 

собственное отношение к лицам, уклоняющимся от выполнения конституционных обязанностей; – 

аргументировать важность соблюдения норм экологического права и характеризовать способы защиты 

экологических прав; – раскрывать содержание гражданских правоотношений; – применять полученные 

знания о нормах гражданского права в практических ситуациях, прогнозируя последствия принимаемых 

решений; – различать организационно-правовые формы предприятий; – 

характеризоватьпорядокрассмотрениягражданскихспоров; – давать обоснованныеоценки правомерного и 

неправомерного поведения субъектов семеин̆ого права, применять знания основ семейного права в 

повседневнои ̆жизни; – находить и использовать в повседневнои ̆жизни информациюо правилах приема в 

образовательные организации профессионального и высшего образования; – характеризовать условия 

заключения, изменения и расторжения трудового договора; – иллюстрировать примерами виды 

социальной защиты и социального обеспечения; – извлекать и анализировать информацию по заданной 

теме в адаптированных источниках различного типа (Конституция РФ, ГПК РФ, АПК РФ, УПК РФ); – 

объяснять основные идеи международных документов, направленных на защиту прав человека. 

В результате изучения элективного курса «Актуальные вопросы изучения обществознания» 

обучающиис̆я получит возможность научиться по темам: «Человек. Человек в системе общественных 

отношении»̆: – использовать полученные знания о социальных ценностях и нормах в повседневнойжизни, 

прогнозировать последствия принимаемых решений; – применять знания о методах познания социальных 

явленийи процессов в учебной деятельности и повседневнойжизни; – оценивать разнообразные явления и 

процессы общественного развития; – характеризовать основные методы научного познания; – выявлять 

особенности социального познания; – различать типы мировоззрений; – объяснять специфику 

взаимовлияния двух миров – социального и природного – в понимании природы человека и его 

мировоззрения; – выражать собственную позицию по вопросу познаваемости мира и аргументировать ее. 

«Общество как сложная динамическая система»: – устанавливать причинно-следственные связи между 

состояниемразличныхсфер жизниобществаиобщественнымразвитиемв целом; –выявлять,опираясь на 

теоретические положения и материалы СМИ, тенденции и перспективы общественного развития; – 

систематизировать социальную информацию, устанавливать связи в целостнои ̆ картине общества (его 

структурных элементов, процессов, понятий) и представлять ее в разных формах (текст, схема, таблица). 

«Экономика»: – выделять и формулировать характерные особенности рыночных структур; – выявлять 

противоречия рынка; – раскрывать роль и место фондового рынка в рыночных структурах; – раскрывать 

возможности финансированиямалыхи крупныхфирм; –обосновывать выборформ бизнесавконкретных 

ситуациях; – различать источники финансирования малых и крупных предприятий; – определять 

практическое назначениеосновныхфункцийменеджмента; – определятьместо маркетинга в деятельности 

организации; – применять полученные знания для выполнения социальных ролеи ̆ работника и 

производителя; – оценивать свои возможности трудоустроис̆тва в условиях рынка труда; – раскрывать 

фазы экономического цикла; – высказывать аргументированные суждения о противоречивом влиянии 

процессов глобализации на различные стороны мирового хозяис̆тва и национальных экономик; давать 

оценку противоречивым последствиям экономическоиг̆лобализации; – извлекать информацию из 

различных источников для анализа тенденции ̆общемирового экономического развития, экономического 

развития России. 
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«Социальные отношения»: – выделять причины социального неравенства в истории и современном 

обществе; – высказывать обоснованное суждение о факторах, обеспечивающих успешность 

самореализации молодежи в современных условиях; – анализировать ситуации, связанные с различными 

способами разрешения социальных конфликтов; – выражать собственное отношение к различным 

способам разрешения социальных конфликтов; – толерантно вести себя по отношению к людям, 

относящимся к различным этническим общностям и религиозным конфессиям; оценивать роль 

толерантности в современном мире; – находить и анализировать социальную информацию о тенденциях 

развития семьи в современном обществе; – выявлять существенные параметры демографическойситуации 

в России на основе анализа данных переписи населения в Российскои ̆ Федерации, давать им оценку; – 

выявлять причины и последствия отклоняющегося поведения, объяснять с опоройнаимеющиеся знания 

способы преодоления отклоняющегося поведения; – анализировать численность населения и динамику ее 

измененийв мире и в России. 

«Политика»: – находить, анализировать информацию о формировании правового государства и 

гражданского общества в РоссийскойФедерации, выделять проблемы; – выделять основные этапы 

избирательнойкампании; – в перспективе осознанно участвовать в избирательных кампаниях; – отбиратьи 

систематизировать информацию СМИ о функциях и значении местного самоуправления; – 

самостоятельно давать аргументированную оценку личных качеств и деятельности политическихлидеров; 

– характеризовать особенности политического процесса в России; – анализировать основные тенденции 

современного политического процесса. 

«Правовое регулирование общественных отношений»: – деис̆твовать в пределах правовых норм для 

успешного решения жизненных задач в разных сферах общественных отношении;̆ – перечислять 

участников законотворческого процесса и раскрывать их функции; – характеризовать механизм 

судебнойзащиты прав человека и гражданина в РФ; – ориентироваться в предпринимательских 

правоотношениях; – выявлять общественную опасность коррупции для гражданина, общества и 

государства; – применять знание основных норм права в ситуациях повседневнои ̆жизни, прогнозировать 

последствия принимаемых решений; – оценивать происходящие события и поведение людей с точки 

зрения соответствия закону; – характеризовать основные направления деятельности государственных 

органов по предотвращению терроризма, раскрывать роль СМИ и гражданского общества в 

противодействии терроризму. 

Содержание10класс 

Раздел 1.Человекиобщество 
Человек как результат биологическойи социокультурной эволюции. Социализация индивида. 

Деятельность. Познание мира. Общество как форма жизнедеятельности людей. Духовная культура 

общества. Искусство, его основные функции. Образование как социальныи ̆институт. 

Раздел2.Социальныеотношения 
Социальные группы. Социальная стратификация. Социальная мобильность. Семья.Социальныи ̆

контроль. Социальныи ̆ конфликт. Практикум по теме «Социальные отношения». Практикум написания 

сложного плана. Практикум решения обществоведческих задач 

Раздел3.Экономика 

Экономика и экономическая наука. Экономические системы. Спрос и предложение. Конкуренция и ее 

виды. Экономика фирмы. Роль государства в экономике. Инфляция. Безработица. Банковская система. 

Финансовыеинституты.Налоги.Государственныйбюджет.Ценныебумаги.Практикумпотеме 

«Экономика». 

11 класс 

Раздел4.Политическаясистемаобщества 

Понятие и признаки государства. Государственное устроис̆тво. Функции государства.Политический 

режим. Демократия: ее признаки, виды. Политический процесс. Политические партии. Политическая 

элита и политическое лидерство. 

Раздел5. КонституцияРоссийскойФедерации 

Конституция Российской Федерации. Основы конституционного строя Российской Федерации.Права и 

свободы человека и гражданина. Федеративное устройство Российскои ̆ Федерации. Организация 

государственной власти в Российскои ̆Федерации. 

Раздел6.Право 
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Право, его роль в жизни общества и государства. Субъекты гражданского права.Имущественные и 

неимущественные права и способы их защиты. Семейное право. Трудовое право. Юридическая 

ответственность. Правоохранительные органы. Гражданское процессуальное право. Особенности 

уголовного процесса. 

 

2.1.22Элективныйкурс«Гид–переводчик» 

Данная рабочая программа по английскому языку на уровень среднего общего образования 

предназначена для учащихся 10- 11 классов МБОУ «СОШ №2 г. Шебекино Белгородской области». 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем элективного курса, дает распределение 

учебных часов по темам, выдерживая инвариативную часть учебного курса, и предлагает 

соответствующий подход к структурированию учебного материала,определению последовательности его 

изучения, а также путей формирования системы знаний, умений и навыков. Рабочая программа 

ориентировананаиспользованиеучебногопособияЕ.НСолововой«Гид-переводчик»издательство «АСТ: 

Астрель». 

Планируемыерезультатыосвоенияпрограммыэлективногокурса 

Данная программа обеспечивает формирование личностных, метапредметных и предметных 

результатов. Личностными результатами являются: 

1. Гражданское воспитание: - готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его 

прав, уважение прав, свобод и законных интересов других людей; - активное участие в жизни семьи, 

Организации, местного сообщества, родного края, страны; - неприятие любых форм экстремизма, 

дискриминации; - понимание роли различных социальных институтов в жизни человека; - представление 

об основных правах, свободах и обязанностях гражданина, социальных нормах и правилах 

межличностных отношений в поликультурном и многоконфессиональном обществе; - представление о 

способах противодействия коррупции; - готовность к разнообразной совместной деятельности,стремление 

к взаимопониманию и взаимопомощи, активное участие в школьном самоуправлении; - готовность к 

участию в гуманитарной деятельности (волонтёрство, помощь людям, нуждающимся в ней). 

2. Патриотическое воспитание: — осознание российской гражданской идентичности в поликультурном 

и многоконфессиональномобществе, проявление интереса к познанию родного языка, истории, культуры 

Российской Федерации, своего края, народов России; - ценностное отношение к достижениям своей 

Родины – России, к науке, искусству, спорту, технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям 

народа; - уважение к символам России, государственным праздникам, историческому и природному 

наследию и памятникам, традициям разных народов, проживающих в родной стране. 

3. Духовно-нравственноевоспитание: 
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- ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора; - готовность 

оценивать своё поведение и поступки, поведение и поступки других людей с позиции нравственных и 

правовыхнорм сучётом осознанияпоследствий поступков; - активноенеприятиеасоциальныхпоступков, 

свободаиответственностьличностивусловияхиндивидуальногоиобщественногопространства. 

4. Эстетическоевоспитание: - восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчествусвоего 

и других народов, понимание эмоционального воздействия искусства; - осознание важности 

художественной культуры как средства коммуникации и самовыражения; - понимание ценности 

отечественного и мирового искусства, роли этнических культурных традиций и народного творчества; - 

стремление к самовыражению в разных видах искусства. 5.Физическое воспитание, формирование 

культуры здоровья и эмоционального благополучия: - осознание ценности жизни; - ответственное 

отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение 

гигиенических правил, сбалансированный режим занятий иотдыха, регулярная физическая активность); - 

осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление алкоголя, наркотиков, курение) и 

иных форм вреда для физического и психического здоровья; - соблюдение правил безопасности, в том 

числе навыков безопасного поведения в интернетсреде; - способность адаптироваться к стрессовым 

ситуациям и меняющимся социальным, информационным и природным условиям, в том числе осмысляя 

собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели; - умение принимать себя и других, не осуждая; - 

умение осознавать эмоциональное состояние себя и других, умение управлять собственным 

эмоциональным состоянием; - сформированность навыка рефлексии, признаниесвоего праванаошибкуи 

такого же права другого человека. 

6. Трудовое воспитание: - установка на активное участие в решении практических задач (в рамках 

семьи, Организации, города, края) технологической и социальной направленности, способность 

инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого рода деятельность; - интерес к 

практическому изучению профессий и труда различного рода, в том числе на основе применения 

изучаемого предметного знания;-осознаниеважностиобучениянапротяжениивсей жизни для успешной 

профессиональной деятельности и развитие необходимых умений для этого; - готовность адаптироватьсяв 

профессиональной среде; - уважение к труду и результатам трудовой деятельности; - осознанныйвыбор и 

построение индивидуальной траектории образования и жизненных планов с учётом личных и 

общественных интересов и потребностей. 

7. Экологическое воспитание: -ориентация на применение знаний из социальных и естетвенных наук 

для решения задач в области окружающей среды, планирования поступков и оценки их возможных 

последствий для окружающей среды; - повышение уровня экологической культуры, осознание 

глобального характера экологических проблем и путей их решения; - активное неприятие действий, 

приносящих вред окружающей среде; - осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях 

взаимосвязи природной, технологической и социальной сред;- готовность к участию в практической 

деятельности экологической направленности. 

8. Ценности научного познания: - ориентация в деятельности на современную систему научных 

представлений об основных закономерностях развития человека, природы и общества, взаимосвязях 

человека с природной и социальной средой; - овладение языковой и читательской культурой как 

средством познания мира; - овладение основными навыками исследовательской деятельности, установка 

на осмысление опыта, наблюдений, поступков и стремление совершенствовать пути достижения 

индивидуального и коллективного благополучия. 

Метапредметнымирезультатамиявляются: 
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- умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые 

задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности; - умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, осознанно 

выбиратьнаиболееэффективные способы решения учебныхи познавательныхзадач; - умение соотносить 

свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе 

достижения результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; - умение оценивать 

правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её решения; владение основами 

самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и 

познавательной деятельности; - осознанное владение логическими действиями определения понятий, 

обобщения, установления аналогий и классификации на основе самостоятельного выбора оснований и 

критериев, установления родо-видовых связей; - умение устанавливать причинно-следственные связи, 

строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и выводы; - 

умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебныхи 

познавательных задач; - умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, аргументировать и 

отстаивать своё мнение; - умение адекватно и осознанно использовать речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации: для отображения своих чувств, мыслей и потребностей, планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной 

речью; - формирование и развитие компетентности в области использования 

информационнокоммуникационных технологий (далее ИКТ– компетенции); - развитие умения 

планировать своё речевое и неречевое поведение; развитие коммуникативной компетенции, включая 

умение взаимодействовать с окружающими, выполняя разные социальные роли; - развитие 

исследовательских учебных действий, включая навыки работы с информацией: поиск и выделениенужной 

информации, обобщение и фиксация информации;- развитие смыслового чтения, включая умение 

выделять тему, прогнозировать содержание текста по заголовку/ключевым словам, выделять основную 

мысль, главные факты, опуская второстепенные, устанавливать логическуюпоследовательность основных 

фактов; осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в процессе 

коммуникативной деятельности на иностранном языке. 

Предметными результатами являются:знание социокультурного портрета стран, говорящих на 

изучаемом языке и культурного наследия стран изучаемого языка;овладение умением представлять 

родную культуруна иностранном языке, находить сходство и различие в традициях своей страны и стран 

изучаемого языка;овладениенавыками переводасодного языканадругой;овладение умением свободно, 

четко и образно выражать свои мысли, взаимодействовать со слушателями, владеть своим голосом, 

работать над композицией речи, использовать различные приемы изложения мысли и аргументации. 

обобщение знаний по истории и культуре отечества, включая основные вехи их развития и связанные с 

ними имена, даты, факты, события, а также знаний об основах русской, музыки церковной архитектуры, 

живописи. 

СОДЕРЖАНИЕКУРСА 

ПредметноесодержаниеречиВведение.ЧтомызнаемоработепереводчикаОпределениетерминов. 

Речевыенавыкииречевые умения. 

Тема1.Чтолежитв основеязыковыхошибокикакихизбегатьвречи 

Фонетические нормы речи. Лексико-грамматические особенности текста. Разное и общее в грамматике 

русского и английского языков. Правила произношения, ударение, лексическая сочетаемость. Словарный 

запас. 

Тема2.Какготовитьсяквыступлению.Композицияречи. 

Культура России во взаимодействии с культурами других стран. Влияние истории и культуры России 

на ход мировой истории. Практика чтения. Требования к композиции речи. Этикетные формы 

приветствия. Практика написания эссе. Отработка речевых умений в упражнениях. Подготовка мини- 

выступлений по теме «Бытовая культура Средневековой Руси» 

Тема3.Искусствовзаимодействиясослушателем. 
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Слова и их дефиниции. Средства выразительности речи. Практика комментирования текста. Практика 

монологических высказываний. Приемы эмоционального воздействия. Подбор аргументов и 

контраргументов в защиту различных точек зрения. 

Тема4. ЯзыческиеверованияДревнейРуси. 

Языческие традиции древней Руси. Поиск ключевых слов в тексте. Практика работы с текстом. 

Совершенствование навыков устной речи. Функции мифов и легенд в обществе. Языческие верования 

различных народов. 

Тема5. ПринятиехристианстванаРуси. 

Появление христианства. Последствия принятия православиянаРуси. Эквиваленты устойчивыхфраз и 

выражений. Практика перифраза. Религии мира. Практика работы с текстом. Монотеизм и двоеверие. 

Подготовка презентаций «Мировые религии». 

Тема6. ЭтапыстановленияРуси. Рольмонастырейигородоввразвитии культуры. 

Основные вехи развития мировой средневековой культуры. Монастыри, облик и устройство. Влияние 

монастырей на развитие городов. Возникновение средневековых городов. Трансформация и перифраз. 

Практика синхронного перевода. Совершенствование навыков пересказа по ключевым словам. Практика 

работы с текстом. Совершенствование лексико-грамматических навыков. Формирование навыков работы 

с текстом. Нахождение и исправление ошибок. Мини-доклады в контексте взаимообучения и контроля. 

Проектная работа «Монастыри Нижнего Новгорода». Составление рецензии на презентацию. 

Тема7.Развитиезодчествана Руси. 
Развитие деревянного храмового зодчества на Руси. Практика перевода. Техника описания древних 

сооружений. Термины и способы подбора эквивалентов. Архитектурные школы Древней Руси. Развитие 

навыков перифраза при переводе текста. Практика работы с текстом. Проектная работа «Соборы нижнего 

Новгорода». 

Тема8.Изобразительноеискусство. 

Составление двуязычного списка слов и словосочетаний к теме «Русская икона». Практика 

монологических высказываний «Икона – это не картина». Совершенствование навыков ораторского 

искусства, умения свободно выражать свои мысли. Создание ярких и понятных образов. Использование 

синонимов при переводе. Практика устной речи. Самобытность русской культуры. Практика перевода. 

Способы выражения собственного мнения, аргументации и доказательности. Контроль устной речи. 

Тема 9. Архитектурный ансамбль московского Кремля как собирательный образ русской истории и 

культуры. 

С чего начать разработку экскурсии. Способы перевода отдельных слов и выражений. Логика 

проведения экскурсий по Соборной площади Кремля. Грановитая палата. Колокольня «Иван Великий», 

Царь-колокол, Царь-пушка. Разработка экскурсии по Нижегородскому Кремлю 

 Элективныйкурс«Интенсивныйрусский» 

Рабочаяпрограммаэлективногокурсадля11класса«Интенсивныйрусскийязык»составленанаоснове 

Государственного стандарта среднего (полного) общего образования по русскому языку, контрольно- 

измерительных материалов к проведению ЕГЭ по русскому языку за курс средней школы. Элективный 

предмет имеет практическую направленность и служит дополнением косновному курсурусского языка в 

11 классе. На изучение элективного курса в 11 классеотводится 34 часа, что составляет 1 час в неделю. 

Курс расширяет и систематизирует теоретические сведения, полученные учащимися, закрепляет 

практические умения и навыки, позволяет восполнить пробелы в знаниях, нацелен на подготовку 

выпускников к сдаче ЕГЭ. 

Целькурса:подготовитьучащихся китоговойаттестациипорусскомуязыкувформе ЕГЭ. 

Планируемыерезультатыосвоенияэлективногокурса 

Личностными результатами освоения учащимися содержания программы курса являются следующие 

умения: 

- развитие любознательности, интереса к изучению языка и сообразительности при выполнении 

разнообразных заданий проблемного и эвристического характера; 

- развитие внимательности, настойчивости, целеустремлѐнности, умения преодолевать трудности — 

качеств весьма важных в практической деятельности любого человека; 
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- воспитаниечувствасправедливости,ответственности,дисциплинированности; 

- развитиесамостоятельностисуждений,независимостиинестандартностимышления. 

- активно включаться в общение личности и управлять своими эмоциями в

 различных(нестандартных) ситуациях и условиях. 

Метапредметнымирезультатамиосвоенияучащимисясодержанияпрограммыкурсаявляются следующие 

умения: 

РЕГУЛЯТИВНЫЕ УУД: САМОСТОЯТЕЛЬНО ФОРМУЛИРОВАТЬ ТЕМУ И ЦЕЛИ ЗАНЯТИЯ; 

СОСТАВЛЯТЬ ПЛАН РЕШЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОБЛЕМЫ СОВМЕСТНО С УЧИТЕЛЕМ; РАБОТАТЬ 

ПО ПЛАНУ, СВЕРЯЯ СВОИ ДЕЙСТВИЯ С ЦЕЛЬЮ, КОРРЕКТИРОВАТЬ СВОЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ; 

УЧАСТВОВАТЬ В УЧЕБНОМ ДИАЛОГЕ, ОЦЕНИВАТЬ ПРОЦЕСС ПОИСКА И РЕЗУЛЬТАТ 

РЕШЕНИЯ ЗАДАЧИ. 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ УУД: ПЕРЕРАБАТЫВАТЬ И ПРЕОБРАЗОВЫВАТЬ ИНФОРМАЦИЮ ИЗ 

ОДНОЙ ФОРМЫ В ДРУГУЮ (СОСТАВЛЯТЬ ПЛАН, ТАБЛИЦУ, СХЕМУ); ПОЛЬЗОВАТЬСЯ 

СЛОВАРЯМИ, СПРАВОЧНИКАМИ; ОСУЩЕСТВЛЯТЬ АНАЛИЗ И СИНТЕЗ; УСТАНАВЛИВАТЬ 

ПРИЧИННО-СЛЕДСТВЕННЫЕ СВЯЗИ; СТРОИТЬ РАССУЖДЕНИЯ. 

КОММУНИКАТИВНЫЕУУД: 

адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; владеть 

монологической и диалогической формами речи; высказывать и обосновывать свою точку 

зрения;слушатьислышатьдругих,пытатьсяприниматьинуюточкузрения,бытьготовымкорректировать свою 

точку зрения; договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; задавать 

вопросы. 

Предметныерезультаты 

Учащийсянаучится: 

-использоватьязыковыесредстваадекватноцелиобщенияиречевойситуации; 
-использовать знания о формах русского языка (литературный язык, просторечие, народные говоры, 

профессиональные разновидности, жаргон, арго) при создании тестов; 

-создаватьустные и письменныевысказывания,монологические идиалогические текстыопределенной 

функционально-смысловой принадлежности (описание, повествование, рассуждение) и определенных 

жанров (тезисы, конспекты, выступления, лекции, отчеты, сообщения, аннотации, рефераты, доклады, 

сочинения); 

-выстраиватькомпозициютекста,используязнанияоегоструктурныхэлементах; 

- создавать устные и письменные тексты разных жанров в соответствии с функционально- стилевой 

принадлежностью текста; 

- сознательноиспользоватьизобразительно-выразительныесредстваязыкаприсозданиитекста; 

- использовать при работе с текстом разные виды чтения (поисковое, просмотровое, ознакомительное, 

изучающее, реферативное) и аудирования (с полным пониманием текста, с пониманием основного 

содержания, с выборочным извлечением информации); 

- анализировать текст с точки зрения наличия в нѐм явной и скрытой, основной и второстепенной 

информации, определять его тему, проблему и основную мысль; 

- соблюдать в речевой практике основные орфоэпические, лексические, грамматические, стилистические, 

орфографические и пунктуационные нормы русского литературного языка; 

- использовать основные нормативные словари и справочники для оценки устных и письменных 

высказываний с точки зрения соответствия языковым нормам. 

- выполнятьтестовыезадания 

- нализироватьсодержаниетекста,выделятьегопроблематику; 

- определятьтипистильречипредложенного текста; 
- создавать собственное письменное высказывание в форме рассуждения (формулировать и 

комментировать одну из проблем текста, выявлять авторскую позицию и аргуметированно выражать 

свою) 

Содержаниепрограммы 

Орфографическиенормы. 

Принципырусскойорфографии.Правописаниекорней.Безударныегласныекорня.Правописаниеприставок.Гла

сныеи,ыпослеприставок.Правописаниепадежныхокончаний.Правописаниеличных 
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окончаний и суффиксов глаголов и глагольных форм. Правописаниесуффиксов. Слитные, раздельныеи 

дефисныенаписания. Н– ннв различных частях речи. Слитное и раздельноенаписание несразличными 

частями речи. Правописание служебных слов. 

Пунктуационныенормы 

Использование алгоритмов при освоении пунктуационных норм. Трудные случаи пунктуации. 

Пунктуация в простом предложении: знаки препинания в предложениях с однородными членами, при 

обособленных членах (определениях, обстоятельствах); знаки препинания в предложениях со словами и 

конструкциями, грамматически не связанными с членами предложения. Пунктуация в сложных 

предложениях: в бессоюзном сложном предложении, в сложноподчинённом предложении; знаки 

препинания в сложном предложениис союзной и бессоюзной связью. Сложное предложение с разными 

видами связи. 

Текст 

Структура, языковое оформление. Смысловая и композиционная целостность текста. 

Последовательностьпредложенийвтексте.Разноаспектныйанализтекста. Логико-смысловыеотношения 

между частями микротекста. Средства связи предложений в тексте. Основная и дополнительная 

информация микротекста. Информационная обработка письменных текстов различных стилей и жанров. 

Функционально-смысловыетипыречи. 

Функционально-смысловые типы речи, их отличительные признаки. Предупреждение ошибок при 
определении типов речи. 

Функциональныестилиречи 

Функциональныестили,иххарактеристика. Признаки стилей речи. Предупреждение ошибок при 

определении стиля текста. 

Изобразительно-выразительныесредстваязыка. 

Речь.Языковыесредствавыразительности.Тропы,иххарактеристика.Стилистическиефигуры. 

Коммуникативнаякомпетенция 

Информационная обработка текста. Употребление языковых средств. Жанровое многообразие 

сочинений. Структура письменной экзаменационной работы. Формулировка проблем исходного текста. 

Виды проблем. Комментарий к сформулированной проблеме исходного текста. Авторская позиция. 

Отражение авторской позиции в тексте. 

Аргументация собственного мнения по проблеме. Формы аргументации. Правила использования 

аргументов. Источники аргументации. Смысловая цельность, речевая связность и последовательность 

изложения. Логические ошибки, их характеристика и предупреждение. Абзацное членение, типичные 

ошибкивабзацномчлененииписьменной работы, их предупреждение. Точность и выразительность речи. 

Соблюдение орфографических, пунктуационных, языковых, речевых, этических, фактологических норм. 

 

 Элективныйкурс«Английскийязык:теорияипрактика» 

Данная рабочая программа по английскому языку на уровень среднего общего образования 

предназначена для учащихся 11 классов МБОУ «СОШ №2 г. Шебекино Белгородской области». Рабочая 

программа конкретизирует содержание предметных тем элективного курса , дает распределение учебных 

часовпо темам,выдерживаяинвариативную часть учебного курса, ипредлагает соответствующийподход к 

структурированию учебного материала, определению последовательности его изучения, а также путей 

формирования системы знаний, умений и навыков. 

Планируемыерезультатыосвоенияпрограммыэлективногокурса 

Данная программа обеспечивает формирование личностных, метапредметных и предметных 

результатов. 

Личностными результатами являются: - формирование ответственного отношения к учению, 

готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учётом 

устойчивых познавательных интересов; - формирование целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное,культурное, 
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языковое, духовное многообразие современного мира; - формирование осознанного, уважительного и 

доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, 

гражданской позиции; к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и 

народов мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём 

взаимопонимания; - освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьномсамоуправлении 

и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом региональных, этнокультурных, 

социальных и экономических особенностей; - формирование коммуникативной компетентности в 

общении и сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; - 

формирование мотивации изучения иностранных языков и стремления к самосовершенствованию в 

образовательной области «Иностранный язык»; - осознание возможностей самореализации средствами 

иностранного языка; стремление к совершенствованию речевой культуры в целом; - формирование 

коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической коммуникации; развитие таких 

качеств, как воля, целеустремлённость, креативность, инициативность, эмпатия, трудолюбие, 

дисциплинированность; - готовность и способность обучающихся к саморазвитию; сформированность 

мотивации к обучению, познанию, выбору индивидуальной образовательной траектории; 

ценностносмысловые установки обучающихся, отражающие их личностные позиции, социальные 

компетенции; сформированность основ гражданской идентичности. 

Метапредметнымирезультатамиявляются: 

регулятивные УУД - умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и 

интересысвоейпознавательнойдеятельности;-умениесамостоятельно планироватьальтернативныепути 

достижения целей, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; - умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся 

ситуацией; 

- умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её решения; 

владение основамисамоконтроля, самооценки, принятия решенийиосуществленияосознанного выборав 

учебной и познавательной деятельности; познавательные УУД - осознанное владение логическими 

действиями определения понятий, обобщения, установления аналогий и классификации на основе 

самостоятельного выбора оснований и критериев, установления родо-видовых связей; - умение 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и выводы; - умение создавать, применять и преобразовывать 

знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; коммуникативные УУД 

- умение организовыватьучебное сотрудничество и совместнуюдеятельность сучителем и сверстниками; 

работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учёта интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; - 

умение адекватно и осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации: 

для отображения своих чувств, мыслей и потребностей, планирования и регуляции своей деятельности; 

владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью; - развитие умения 

планировать своё речевое и неречевое поведение; развитие коммуникативной компетенции, включая 

умение взаимодействовать с окружающими, выполняя разные социальные роли; - развитие 

исследовательских учебных действий, включая навыки работы с информацией: поиск и выделениенужной 

информации, обобщение и фиксация информации; - развитие смыслового чтения, включаяумение 

выделять тему, прогнозировать содержание текста по заголовку/ключевым словам, выделять основную 

мысль, главные факты, опуская второстепенные, устанавливать логическуюпоследовательность основных 

фактов; осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в процессе 

коммуникативной деятельности на иностранном языке. 

Предметными результатами освоения курса являются: В коммуникативной сфере (т.е. владении 

иностранным языком как средством общения): Речевая компетенция в следующих видах речевой 

деятельности: 
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В говорении: - начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в стандартных 

ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя; - 

расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая своё мнение, просьбу, отвечать на 

предложение собеседника согласием/отказом в пределах изученной тематики и усвоенного лексико- 

грамматического материала; - рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на 

будущее; - сообщать краткие сведения о своём городе/селе, о своей стране и странах изучаемого языка; - 

описывать события/явления, передавать основное содержание, основную мысль 

прочитанного/услышанного, выражать своё отношение к прочитанному/услышанному, давать краткую 

характеристику персонажей, сравнивать и анализировать; В аудировании: - воспринимать на слух и 

полностью понимать речь учителя, одноклассников; - воспринимать на слух и в полном объеме понимать 

содержание аутентичных аудио- и видеотекстов различного уровня сложности, относящихся к разным 

коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ/интервью); - воспринимать на слух и понимать 

аутентичные прагматические аудио- и видеотексты, выделяя значимую/нужную/необходимую 

информацию; - воспринимать на слух и понимать прослушанный текст, устанавливая логические связи 

внутри и между предложениями; В чтении: - читать аутентичные тексты разных жанров и стилей с 

пониманием содержания в полном объеме; - читать аутентичные тексты разных жанров и стилей сполным 

и точным пониманием и с использованием различных приёмов смысловой переработки текста (языковой 

догадки, выборочного перевода), а также справочных материалов; уметь оцениватьполученную 

информацию, выражать своё мнение; - читать аутентичные тексты с выборочным пониманием 

значимой/нужной/интересующей информации. - извлекать из аутентичныхинформационных текстов с 

незнакомым языковым материалом необходимую информацию, представленную виде оценочных 

суждений, описания, аргументации; - делать выводы из прочитанного текста; - понимать логические связи 

внутри и междучастями текста; - уметь подбирать нужную стратегию в зависимости от цели чтения; 

В письменной речи: - заполнять анкеты, бланки, формуляры; - в соответствии с коммуникативной 

задачей логично строить высказывание; - сообщать запрашиваемую информацию в заданном объеме и 

задавать вопросы в соответствии с коммуникативной ситуацией; - соблюдать формат письмаи правильно 

соблюдать стиль речи; - логично делить текст на абзацы и использовать средства логической связи для 

соединения мыслей внутри текста; - обладать достаточным запасом лексики и уметь правильно 

использовать лексические единицы в пределах тем, связанных с повседневной жизнью; - правильно 

использовать изученные грамматические структуры в соответствии с коммуникативной задачей; - 

соблюдать правила орфографии и правильно оформлять предложение пунктуационно; Языковая 

компетенция: - распознавать и употреблять в речи значения изученных лексических единиц (слов, 

словосочетаний, реплик-клише речевого этикета); - знать способы словообразования; - понимать и 

использовать явления многозначности слов иностранного языка: синонимии, антонимии и лексической 

сочетаемости; - знать признаки изученных грамматических явлений (видо-временных форм глаголов, 

страдательного залога, коммуникативных типов предложений и порядка слов в них, согласования времен 

и косвенной речи, условных предложений); Социокультурная компетенция: - знать национально- 

культурные особенности речевого и неречевого поведения в своей стране и странах изучаемого языка; 

применять эти знаний в различных ситуациях формального и неформального межличностного и 

межкультурного общения; - распознавать и употреблять в устной и письменной речи основные нормы 

речевого этикета (реплик-клише, наиболее распространённой оценочной лексики), принятых в странах 

изучаемого языка; - знать употребительную фоновую лексику и реалии страны/стран изучаемого языка, 

некоторые распространённые образцы фольклора (скороговорки, поговорки, пословицы); - знакомиться с 

образцами художественной, публицистической и научно-популярной литературы; - иметь представление 

об особенностях образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка (всемирно известных 

достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру);иметь представление о 

сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого языка; - понимать роли владения 

иностранными языками в современном мире 

СОДЕРЖАНИЕКУРСА 

Раздел1Цели,содержаниеипроцедурапроведенияЕГЭпоанглийскомуязыку.Цельданногокурса. 

Нормативно-правоваябаза. 
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Раздел № 2 «Аудирование» Роль владения иностранными языками в современном мире, Школьное 
образование, Культурно – исторические особенности страны изучаемого языка. 

Раздел № 3 «Чтение» Природа и проблемы экологии, Культурно - исторические особенности своей 

страны и странизучаемого языка, Роль владения иностранными языками в современном мире, Праздники 

и знаменательные даты в различных странах мира 

Раздел № 4 «Лексика и грамматика» Видо – временные формы глагола, страдательный залог, 

согласование времен и косвенная речь 

Раздел № 5 «Письмо» Природа и проблемы экологии, Роль владения иностранными языками в 

современном мире, Проблема выбора профессии 

Раздел № 6 «Говорение» Природа и проблемы экологии, Культурно – исторические особенности своей 

страны и стран изучаемого языка, Роль владения иностранными языками в современном мире, Праздники 

и знаменательные даты в различных странах мира, Роль молодежи в современном обществе, ее интересыи 

увлечения, Планы на будущее, проблема выбора профессии, Школьное образование. Изучаемые 

предметы, отношение к ним. Каникулы, Научно-технический прогресс, его перспективы и последствия. 

 Рабочаяпрограммакурсавнеурочнойдеятельности«Разговорыоважном» 

Занятияврамкахпрограммынаправленынаобеспечениедостиженияобучающимисяследующихличностных, 

метапредметных и предметных образовательных результатов. 

Содержаниепрограммы 

Образ будущего. 

КоДнюзнаний 

Иметьобразбудущего–значитиметьориентир,направлениедвижения,позитивныйобразбудущего задаёт 

жизни определённость и наполняет её смыслами. 

Образбудущегостраны–сильнаяинезависимаяРоссия.Будущее страны зависит от каждого изнас уже 

сейчас. 

Образование –фундамент будущего. Знания– этовозможность найтисвоёместо вобществеи быть полезным 

людям и стране. 

Россия –странавозможностей,гдекаждыйможетреализовать свои способности и внестивкладв будущее 

страны. 

Формирующиесяценности:патриотизм,созидательныйтруд. 

Век информации.120 лет 

ИнформационномуагентствуРоссииТАСС 

ИнформационноетелеграфноеагентствоРоссии(ИТАР-ТАСС)–это крупнейшеемировоеагентство, одна 

изсамыхцитируемых новостных служб страны. Агентство неоднократно меняло названия, но всегда 

неизменными оставались его государственный статуси функции –быть источником достоверной 

информации о России для всегомира. Ввекинформациикрайневажен навык критического мышления. 

Необходимо уметь анализировать и оценивать информацию,распознавать фейки и не распространять 

их. 

Формирующиесяценности: историческаяпамятьипреемственностьпоколений. 

ДорогамиРоссии 

«Российскиежелезныедороги»–крупнейшаяроссийскаякомпания,с большойисторией, 

обеспечивающаяпассажирскиеи транспортные перевозки. 

Российскиежелезныедорогивносятогромныйвклад 
всовершенствованиеэкономикистраны. Железнодорожныйтранспорт–самыйустойчивыйи надёжный 

для пассажиров: всепогодный, безопасный икруглогодичный. 

Развитиетранспортнойсферы стратегическиважно длябудущегостраны, апрофессиив этих 

направленияхоченьперспективны и востребованы. 

Формирующиесяценности:коллективизм,патриотизм,единствонародовРоссии 

Путьзерна 

Российское сельское хозяйство – ключеваяотрасльпромышленностинашейстраны,главной 

задачейкоторой является производствопродуктовпитания. 

Агропромышленный комплексРоссии выполняетважнейшуюмиссиюпообеспечениювсех 

россиян продовольствием, а егомощности позволяют обеспечивать пшеницей третьвсегонаселения 
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планеты.Сельскоехозяйство- этоотрасль,котораяобъединилавсебетрадициинашегонарода с 

современными технологиями: роботами, информационными системами,цифровыми устройствами. 

Разноплановость ивостребованность сельскохозяйственных профессий,технологичность и 

экономическая привлекательность отрасли (агрохолдинги, фермерские хозяйства и т. п.). 

Формирующиесяценности:созидательныйтруд. 

Деньучителя 

Учитель – одна изважнейшихвобществепрофессий.Назначениеучителя–социальное служение, образование 

и воспитание подрастающего поколения. 

Вразныеисторическиевременатрудучителяуважаем, социальнозначим,оказываетвлияниена развитие 
образования членов общества. 

Учитель–советчик,помощник,участникпознавательнойдеятельностишкольников. 

Формирующиесяценности:патриотизм,гражданственность. 

ЛегендыоРоссии 

Любовь кРодине, патриотизм–качествагражданинаРоссии.Знаниеисториистраны,историческая правда, 

сохранениеисторической памяти – основа мировоззренческого суверенитета страны. 

Попытки исказитьрольРоссиив мировойистории – однаизстратегийинформационной 

войныпротив нашей страны. 

Формирующиесяценности:патриотизм 

Что значитбыть 

взрослым? 

Бытьвзрослым–это нестиответственностьзасебя,своихблизкихисвоюстрану. 
Активная жизненная позиция, созидательный подход к жизни,умение принимать решения и 

осознавать их значение, житьв соответствии с духовно- нравственными ценностями общества – 

основа взрослого человека. Финансовая самостоятельность ифинансоваяграмотность. 

Формирующиесяценности:высокиенравственныеидеалы 

Каксоздатькрепкую семью 

Семьякакценность длякаждогогражданинастраны. Знанияинавыкидля построения крепкой семьив 

будущем. Почему важнакрепкаясемья? 

Преемственность поколений:семейные ценности и традиции(любовь,взаимопонимание,участиев семейном 

хозяйстве, воспитании детей). 

Памятьо предшествующихпоколениях семьи.Особоеотношениекстаршемупоколению, 

проявление действенного уважения,внимания к бабушкам и дедушкам, забота о них. 

Формирующиесяценности:крепкаясемья. 

ГостеприимнаяРоссия.КоДнюнародногоединства 

Гостеприимство – качество, объединяющеевсе народы России. Семейныетрадициивстречигостей, 

кулинарныетрадиции народов России. Путешествие по России – это знакомствоскультурой, 

историейи традициями разных народов. Гастрономический туризм – это вид путешествий, основой 

которогоявляются поездкитуристовпостранесцельюзнакомствасособенностямиместной кухнии 

кулинарных традиций. 

Формирующиесяценности:единствонародовРоссии,крепкаясемья 

Твойвкладвобщеедело 

Уплатаналогов –этоколлективнаяиличнаяответственность,вкладгражданина в благополучие государства и 

общества. 

Ниодногосударствоне может обойтись без налогов, это основа бюджета страны, основной 

источникдохода.Своимнебольшим вкладом мысоздаёмбудущеестраны,процветаниеРоссии. 

Какимбудет мой личный вклад в общее дело? 

Формирующиесяценности:гражданственность,взаимопомощьи взаимоуважение,единство 

народов России. 

Сзаботойксебе иокружающим 

Доброта и забота – качества настоящего человека, способного оказывать помощь и поддержку, 

проявлятьмилосердие.ДобрыеделагражданРоссии:благотворительностьи пожертвованиекак 

проявлениедобрых чувств и заботы 

обокружающих.Здоровыйобразжизникакзаботаосебеиобокружающих. 
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Формирующиесяценности:жизнь,взаимопомощь,взаимоуважение,коллективизм. 

Деньматери 

Мать, мама – главные в жизни человекаслова. Мать–хозяйка вдоме, хранительница семейного 

очага, воспитательница детей.УРоссии женскоелицо,образ «Родины–матери». Материнство– 

этосчастьеиответственность.Многодетныематери: примеры из историии современной жизни. 

«Мать-героиня»–высшеезваниеРоссийскойФедерации. 

Материнствокакособаямиссия.Роль материнствав будущем страны. 

Защитаматеринствана государственном уровне. 

Формирующиесяценности:крепкаясемья. 

Миссия-милосердие(коДнюволонтёра) 

Кто такойволонтёр?Деятельность волонтёров как социальноеслужениеввоенноеи мирноевремя: 

примерыиз истории и современной жизни. Милосердиеизабота–качестваволонтёров. Направления 

волонтёрской деятельности:экологическое, социальное, медицинское,цифровое и т. д. 

Формирующиесяценности: милосердие,взаимопомощьи взаимоуважение. 

ДеньГероевОтечества 

Герои Отечества – это самоотверженные и мужественныелюди, которые любят свою Родинуи 

трудятся во благо Отчизны. Качествагероя–человека, ценоюсобственной жизни и здоровья 

спасающего других: смелостьиотвага, самопожертвованиеиответственностьза судьбу других. 

Проявление уважения к героям, стремление воспитыватьу себя волевые качества: смелость, 

решительность, стремлениеприйти на помощь. УчастникиСВО– защитники будущегонашей страны. 

Формирующиесяценности: патриотизм,служениеОтечествуиответственностьзаегосудьбу. 

Какпишутзаконы? 

Длячегонужны законы?Как менялся сводроссийскихзаконовотдревнихвремён донаших 

дней.Законодательная властьвРоссии. 

Отинициативы людей до закона: какпоявляетсязакон?Работадепутатов:от проблемы– к 

решению (позитивные примеры). Участие молодёжи в законотворческом процессе. 

Формирующиесяценности:жизньи достоинство. 

Однастрана–однитрадиции 

Новогодние традиции,объединяющиевсенародыРоссии.Новыйгод–любимый семейныйпраздник. 

История возникновения новогоднего праздника в России.Участие детейв подготовке ивстрече 

Новогогода. Подарки ипожелания на Новыйгод.Историясоздания новогодних игрушек.  

ОчёмлюдимечтаютвНовыйгод. 

Формирующиесяценности:крепкаясемья,единствонародов России. 

Деньроссийскойпечати 

Праздник посвящён работникампечати, в том числе редакторам,журналистам, издателям, 

корректорам, – всем, ктовтой или иной степени связан с печатью. Российские традиции 

издательского дела, историяпраздника.Информационныеисточникиформируютобщественное 

мнение.Профессиональная этика журналиста. Изданиепечатныхсредств информации– 

коллективный трудлюдей многих профессий. Зачем нужны школьные газеты?Школьные 

средства массовой информации. Формирующиесяценности:высокиенравственныеидеалы, 

гуманизм. 

Деньстудента 

День российского студенчества: история праздника и его традиции.История основания 

Московскогогосударственного университетаимени М.В.Ломоносова.Студенческие годы– это 

путьк овладению профессией, возможностьдлятворчества и самореализации. Перспективы 

получения высшего образования. Как сделать выбор? Студенчество и технологический прорыв. 

Формирующиеся ценности: служение Отечеству и ответственностьзаего 

судьбу,коллективизм. 

БРИКС(тема омеждународныхотношениях) 

Роль нашейстраныв современноммире. БРИКС – символ многополярности мира. Единство и многообразие 

стран БРИКС.Взаимнаяподдержкапомогает государствамразвиватьторговлюи 
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экономику,обмениватьсязнаниямии опытомв различных сферах жизниобщества.Россия успешно развивает 
контакты с широким кругом союзников и партнёров. 

Значение российской культурыдля всего мира. 

Формирующиесяценности:многонациональноеединство. 

Бизнес и технологическое предпринимательство 

Экономика:отструктурыхозяйствак управленческим решениям. 

Чтосегодня делается дляуспешногоразвития экономикиРоссии? 

Цифровая экономика – это деятельность, восновекоторой лежит работа с цифровыми 

технологиями.Какоезначениеимеетиспользованиецифровой экономики для развития страны? 

Механизмы цифровойэкономики. 

Технологическоепредпринимательствокакособаясфера бизнеса. Значимостьтехнологического 

предпринимательства длябудущегостраны и её технологического суверенитета. 

Формирующиесяценности:патриотизм,созидательныйтруд. 

Искусственныйинтеллектичеловек.Стратегия взаимодействия 

Искусственный интеллект – стратегическая отрасль в России,оптимизирующаяпроцессы и 

повышающаяэффективностьпроизводства. Искусственныйинтеллект–помощникчеловека.ИИ 

помогает толькопри условии,еслисам человекобладает хорошими знаниямиикритическим 

мышлением. 

Степеньответственноститех,ктообучаетИИ. 

Формирующиесяценности:патриотизм,высокиенравственные 

идеалы. 

ЧтозначитслужитьОтечеству?280летсо днярождения Ф. 

Ушакова 

ДеньзащитникаОтечества:историческиетрадиции.Профессиявоенного:кто еёвыбираетсегодня. 

ЗащитаОтечества – обязанность гражданинаРоссийской Федерации,проявление любви к родной 

земле, Родине. Честь и воинскийдолг. 

280-летиесо днярождениявеликогорусскогофлотоводцаФ.Ф.Ушакова.Качества российского воина: 

смелость, героизм, самопожертвование. 

Формирующиесяценности: патриотизм,служениеОтечествуиответственностьзаегосудьбу. 

Арктика–территория развития 

Арктика–стратегическая территорияразвитиястраны. Почему для Россииважно осваивать 

Арктику?Артика– ресурсная база России. Российские исследователи Арктики.Россия – мировой 

лидератомнойотрасли. Атомныйледокольныйфлот,развитиеСеверного морскогопути.Знакомство 

спроектамиразвитияАрктики. 

Формирующиесяценности:патриотизм. 

Международныйженскийдень 

Международныйженский день–праздникблагодарностиилюбвикженщине. 
Женщинав современномобществе –труженица, мать,воспитательдетей. Великиеженщиныв 

историиРоссии.Выдающиеся женщины ХХ века, прославившие Россию. 

Формирующиесяценности:приоритетдуховногонадматериальным. 

МассовыйспортвРоссии 

Развитиемассовогоспорта– вкладвблагополучиеи здоровьенации,будущие поколения страны. 

Здоровый образжизни, забота о собственном здоровье, спорт как важнейшая частьжизни 

современного человека. Условия развитиямассовогоспортав России. 

Формирующиесяценности:жизнь. 

ДеньвоссоединенияКрымаиСевастополясРоссией.100-летие Артека 

История и традиции Артека. После воссоединенияКрымаиСевастополяс Россией Артек– это 

уникальныйисовременный комплексиз9лагерей,работающихкруглыйгод.Артек– пространство для 

творчества, саморазвитияи самореализации. 

Формирующиесяценности:историческаяпамятьипреемственностьпоколений. 

Служениетворчеством. Зачемлюдямискусство?185 летсо днярождения П. 

И. Чайковского 
Искусство–этоспособобщенияидиалогамеждупоколениямиинародами.Рольмузыкив 
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жизни человека: музыка сопровождает человека с рождения до конца жизни. Способность 

слушать, воспринимать и понимать музыку.Россия – страна с богатым культурным наследием, 

странавеликих композиторов, писателей,художников, признанных вовсём мире. Произведения 

П.И.Чайковского,служение своейстране творчеством. 

Формирующиесяценности:приоритетдуховногонадматериальным. 

МоямалаяРодина(региональныйиместныйкомпонент) 

Россия – великая и уникальная страна, каждый из её регионов прекрасен и неповторим своими 

природными, экономическими и другими ресурсами. Любовь к родному краю, способность 

любоватьсяприродойи беречь её–частьлюбвикОтчизне.Патриотчестнотрудится,заботится о 

процветаниисвоей страны,уважает еёисториюи культуру. 

Формирующиесяценности:патриотизм,приоритетдуховногонадматериальным. 

Героикосмическойотрасли 

Исследованиякосмоса помогаютнам понять,как возникла нашаВселенная.Россия – лидерв 

развитиикосмической отрасли. 

Полётывкосмос–это результатогромного труда большогоколлективаучёных,рабочих, 

космонавтов, которые обеспечилипервенство нашей Родины восвоениикосмического 

пространства. 

Вусловияхневесомостикосмонавтыпроводятсложные научныеэксперименты, чтопозволяет 

российской науке продвигаться восвоении новых материалов исоздании новых технологий. 

Формирующиесяценности: патриотизм,служениеОтечеству. 

ГражданскаяавиацияРоссии 

Значение авиации для жизни обществаикаждогочеловека. Какмечта летатьизменилажизнь человека. 

Легендарная история развития российскойгражданскойавиации. Героизмконструкторов, 

инженерови лётчиков-испытателейпервых российских самолётов. 

Мировыерекордыроссийскихлётчиков. Современноеавиастроение.Профессии,связанныес 

авиацией. 

Формирующиесяценности:служениеОтечеству 

МедицинаРоссии 

ОхраназдоровьягражданРоссии–приоритетгосударственнойполитикистраны.Современные поликлиникии 

больницы. 

Достиженияроссийскоймедицины.Технологиибудущеговобластимедицины. 

Профессия врачаиграетключевуюроль в поддержании и улучшении здоровья людей и ихуровня 

жизни.Врач – не просто профессия, это настоящее призвание,требующее не толькознаний, но и 

человеческогосочувствия, служения обществу. Волонтёры-медики. Преемственностьпоколений и 

профессиячеловека:семейныединастии врачей России. 

Формирующиесяценности: историческаяпамятьипреемственностьпоколений,милосердие. 
Чтотакоеуспех?(коДнютруда) 

Труд–основажизничеловекаиразвитияобщества. 

Человек должен иметь знанияи умения, быть терпеливым и настойчивым, не бояться трудностей 

(труд и трудно –однокоренные слова), находить пути их преодоления. Чтобы добиться 

долгосрочного успеха, нужно многотрудиться.Профессиибудущего:чтобудетнужно стране, когда я 

вырасту? 

Формирующиесяценности: созидательныйтруд. 

80-летиеПобедывВеликой 

Отечественнойвойне 

День Победы – священная дата, память о которой передаётся от поколения к поколению. 

Историческая память:память о подвиге нашего народа в годыВеликой Отечественной войны. 

Важнопомнитьнашуисторию и чтить память всех людей, перенёсших тяготывойны. 

Бессмертныйполк.Страницыгероическогопрошлого,которыенельзязабывать. 

Формирующиесяценности:единство народов России,историческая память ипреемственность 

поколений. 

ЖизньвДвижении 
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19 мая – День детских общественныхорганизаций. Детские общественные организации разных 

поколений объединяли и объединяют активных,целеустремлённых ребят. Участники детских 

общественныхорганизаций находятдрузей, вместе делаютполезные дела и ощущают себячастью 

большого коллектива. Участие в общественном движениидетей и молодежи, знакомство с 

различными проектами. 

Формирующиесяценности: дружба,коллективизм. 

Ценности, которыенасобъединяют 

Ценности – это важнейшиенравственные ориентиры для человека иобщества.Духовно- 

нравственные ценности России, объединяющиевсехгражданстраны. 

Формирующиесяценности:традиционныероссийскиедуховно-нравственныеценности. 

ЛИЧНОСТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

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; готовность обучающихся руководствоваться 

системой позитивных ценностных ориентаций и расширение опыта деятельности на её основе и в 

процессе реализации основных направлений воспитательной деятельности, в том числе в части: 

гражданского воспитания, 

патриотического воспитания, духовно-нравственного воспитания, эстетического воспитания, 

физическоговоспитания,формированиякультурыздоровья и эмоционального благополучия, трудового 

воспитания, экологического воспитания, осознания ценности научного познания, а также результаты, 

обеспечивающие адаптацию обучающегося к изменяющимся условиям социальной и природной среды. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

- В сфере овладения познавательными универсальными учебными действиями:владетьнавыками 

познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыками разрешения проблем; 

проявлять способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, 

применению различных методов познания; проявлять готовность и способность к самостоятельной 

информационно-познавательной деятельности, владеть навыкамиполучениянеобходимой информации 

из словарей разных типов, уметь ориентироваться в различных источниках информации, критически 

оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 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; определять назначение и функции различных социальных институтов. 

- В сфере овладения коммуникативными универсальными учебными действиями: продуктивно 

общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, учитывать позиции других 

участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; владеть языковыми средствами – уметь 

ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства. 

- В сфере овладения регулятивными универсальными учебными действиями: 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; самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию поведения, с 

учётом гражданских и нравственных ценностей; владеть 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. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 
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Предметные результаты представлены с учётом специфики содержания предметных областей, к 
которым имеет отношение содержание курса внеурочной деятельности «Разговоры о важном». 

Русский язык и литература: формирование понятий о нормах русского литературного языка и 

развитие умения применять знания о них в речевой практике; владение навыками самоанализа и 

самооценки на основе наблюдений за собственной речью; владение умением анализировать текст с 

точки зрения наличия в нём явной и скрытой, основной и второстепенной информации; владение 

умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов, сочинений различных 

жанров; знание содержания произведений русскойимировойклассическойлитературы,их историко-

культурного и нравственно-ценностного влияния на формирование национальной и мировой культуры; 

формирование представлений об изобразительно-выразительных возможностях русского 

языка;формированиеуменийучитыватьисторический,историко-культурный контекст и 

контексттворчестваписателя в процессе анализахудожественного произведения;способность выявлять в 

художественных текстах образы, темы и проблемы и выражать своё отношение к ним в развёрнутых 

аргументированных устных и письменных высказываниях. 

Иностранный язык: владение знаниями о социокультурной специфике страны/стран изучаемого 

языка; развитие умения использовать иностранный язык как средство для получения информации из 

иноязычных источников в образовательных и самообразовательных целях. 

Информатика:формированиепредставленийоролиинформации и связанных снейпроцессов в 

окружающем мире; формирование базовых навыков и умений по соблюдению требований техники 

безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со средствами информатизации; понимание 

основ правовых аспектов использования компьютерных программ иработы в Интернете. 

История: формирование представлений о современной исторической науке, её специфике, методах 

исторического познания и роли в решении задач прогрессивного развития России в глобальном мире; 

владение комплексом знаний об истории России и человечества в целом, представлениями об общем и 

особенномвмировомисторическомпроцессе;формированиеуменийприменятьисторическиезнания в 

профессиональной и общественной деятельности, поликультурном общении; развитие умений вести 

диалог, обосновывать свою точку зрения в дискуссии по исторической тематике. 

Обществознание: овладение знаниями об обществе как целостной развивающейся системевединстве 

ивзаимодействии его основныхсфер и институтов;владение умениями выявлять причинно- 

следственные, функциональные,иерархическиеидругиесвязисоциальныхобъектов и 

процессов;формированиепредставленийобосновныхтенденцияхи возможныхперспективах развития 

мирового сообщества в глобальном мире; формированиепредставленийометодах 

познаниясоциальныхявлений и процессов; владение умениями применять полученные знания в 

повседневной жизни, прогнозировать последствия принимаемых решений; развитие навыков 

оцениваниясоциальнойинформации,уменийпоискаинформации в 

источникахразличноготипадляреконструкции недостающихзвеньевсцельюобъясненияиоценки 

разнообразных явлений и процессов общественного развития. 

География: формирование представленийо современнойгеографическойнауке, её участии врешении 

важнейших проблем человечества; владение географическим мышлением для определения 

географическихаспектов природных, социально-экономическихи экологическихпроцессовипроблем; 

формирование системы комплексных социально ориентированных географических знаний о 

закономерностях развития природы, размещения населения и хозяйства, о динамике итерриториальных 

особенностях процессов, протекающих в географическом пространстве; владение умениями 

проведениянаблюдений заотдельными географическимиобъектами, процессами и явлениями, их 

изменениями в результате природных и антропогенных воздействий; владениеумениями использовать 

карты разного содержания для выявления закономерностей и тенденций, получения нового 

географическогознанияоприродныхсоциально-экономических и экологических процессах и явлениях; 

владение умениями географического анализа и интерпретации разнообразной информации; владение 

умениями применять географические знания для объяснения и оценки разнообразных явлений и 

процессов, самостоятельно оценивать уровень безопасности 

окружающейсреды,адаптациикизменениюеёусловий;формированиепредставленийизнанийоб 
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основных проблемах взаимодействия природы и общества, о природных и социально-экономических 
аспектах экологических проблем. 

Биология: владение основополагающими понятиями и представлениями о живой природе, её 

уровневой организации и эволюции; уверенное пользование биологической терминологией и 

символикой; владение основными методами научногопознания;формированиесобственной 

позициипоотношению к биологической информации, получаемой из разных источников, к глобальным 

экологическим проблемам и путям их решения. 

 

Рабочаяпрограммакурсавнеурочнойдеятельности«Россия -моигоризонты» 

Содержание программы 

Тема1. Установочноезанятие«МояРоссия–моигоризонты, моидостижения»(1час) 

Россия–странабезграничныхвозможностейипрофессиональногоразвития. 

Познавательныецифрыифактыо развитииидостиженияхстраны.Разделениетрудакак условиеего 
эффективности. Разнообразие отраслей. 

Целиивозможностикурса “Россия -моигоризонты”,видызанятий,основныеобразовательные формы, 

правила взаимодействия. 

Платформа«Билетвбудущее»https://bvbinfo.ru/,возможностиличногокабинетаобучающегося. 

Тема2. Тематическое профориентационное занятие «Откройсвоебудущее»(1 

час) 
10 кл.Структуравысшегообразования,УГСН.Вариантыобразованияикарьерного пути. 

11 кл. Различные жизненные сценарии и профессиональныепутипосле 

окончания школы. 

Персональныйкарьерныйпуть –выбориразвитие.Приемыпостроениямаршрутовкарьерного развития. 

Выборобразовательнойорганизации:образовательнойорганизациивысшегообразования(ООВО), 

профессиональной образовательной организации(ПОО) как первого шага для формирования персонального 

образовательно- профессионального маршрута. 

Тема 3. Тематическое профориентационное занятие «Познаю себя» (1 час) 

Составляющиеготовностикпрофессиональномувыбору,особенностидиагностикдля 

самостоятельного прохождения на платформе «Билет в будущее» https://bvbinfo.ru/ 

10кл. Диагностика«Моиинтересы». 

11кл. Диагностика«Моиориентиры». 

Тема4. Россияаграрная:растениеводство,садоводство(1час) 

Знакомство обучающихся с ролью сельскогохозяйства в экономике нашей страны. 

ДостиженияРоссиивотрасляхаграрнойсферы,актуальныезадачи иперспективыразвития. 

Крупнейшиеработодатели:агрохолдинги, их географическая представленность, перспективная 

потребность в кадрах. Основные профессии и содержание профессиональной деятельности. Варианты 

профессионального образования. Рассматриваются такие направления как: полеводство,овощеводство, 

садоводство, цветоводство, лесоводство. 

10-11 кл. Профессионально важные качества и особенности построения карьеры в сфере сельского 

хозяйства. Возможности высшего и среднего профессионального образования в подготовке 

специалистов для отраслей растениеводство и садоводство. 

Тема5.Россияиндустриальная:атомнаяпромышленность(1час) 

Знакомство обучающихся с ролью атомной промышленности в экономике нашей страны. Достижения 

России в сфере атомной промышленности, актуальные задачи и перспективы развития. Крупнейший 

работодатель отрасли - корпорация "Росатом", географическая представленность корпорации, 

перспективная потребность в кадрах. Основные профессии и содержание профессиональной 

деятельности. Варианты профессионального образования. 

10-11кл. Профессионально важные качества, характерные для профессий в атомной отрасли и 

возможности построения карьеры. Возможности высшего исреднегопрофессионального 

образованиявподготовкеспециалистов для корпорации Росатом. 

Тема6. Практико-ориентированноезанятие(1час) 
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Занятие посвящено «формуле профессии» - схеме описания профессии, созданной для облегчения 

поиска профессии по критериям: предмет профессиональной деятельности, направление 

дополнительного образования, условия работы, школьные предметы, личные качества, цели и 

ценности, а также компетенции. 

Тема 7. Россия аграрная: пищевая промышленность и общественное питание (1 час)Продолжение 

знакомстваобучающихся срольюсельского хозяйствавэкономикенашейстраны. 

Достижения России врассматриваемых отраслях аграрной сферы,актуальныезадачииперспективы 

развития.Особенностиработодателей,перспективная потребность в кадрах. Основные 

профессии и содержание профессиональной деятельности. Варианты профессионального образования. 

Рассматриваются такие направления, как пищевая промышленность и общественное питание. 

10-11 кл. Профессионально важные качества и особенности построения карьеры в аграрной сфере. 

Возможности высшего и среднего профессионального образования в подготовке специалистов для 

рассматриваемых отраслей. 

Тема8. Россияздоровая:биотехнологии,экология(1час) 

Знакомство обучающихся с ролью рассматриваемых отраслей в экономике нашей страны. Достижения 

России в отраслях «биотехнологии», «экология», актуальныезадачииперспективыразвития. 

Особенностиработодателей, их географическая представленность, перспективная потребность в кадрах. 

Основные профессии и содержание профессиональной деятельности. Варианты профессионального 

образования. 

10-11 кл. Профессионально важные качества и особенности построения карьеры в сфере здоровья. 

Возможности высшего и среднего профессионального образования в подготовке специалистов для 

рассматриваемых. 

Тема 9. Россия безопасная: полиция, противопожарная служба, служба спасения, охрана (1 час) 

Знакомствообучающихся с рольюслужб безопасности в экономикенашейстраны. Достижения России в 

рассматриваемыхотраслях, актуальные задачи и перспективы развития. Особенности работодателей, 

ихгеографическая представленность, перспективная потребностьвкадрах.Основныепрофессии и 

содержание профессиональной деятельности. Варианты профессионального образования. 

Рассматриваются такие направления, как полиция, противопожарная служба, служба спасения, охрана. 

10-11кл.Профессиональноважныекачестваиособенностипостроениякарьерывслужбах 

безопасности.Возможностивысшегоисреднегопрофессиональногообразованиявподготовке 

специалистов для рассматриваемых отраслей. 

Тема10.Практико-ориентированноезанятие(1час) 

Занятие направлено на углубление представлений о профессиях в изученных областях. Педагогу 

предлагается выбор в тематике занятия из двух возможных. 

Обучающиеся получают задания от специалиста (в видеоролике или в формате презентации, в 

зависимости от технических возможностей образовательной организации) и, благодаря 

ихвыполнению,уточняютсвоигипотезыопредметепрофессиональнойдеятельности,условиях 

работы,личныхкачествах,целях и ценностях профессионалов в профессии, их компетенциях, 

особенностях образования. 

Наматериалепрофессийизотраслей(навыбор): 

- пищеваяпромышленность иобщественноепитание; 

- биотехнологиииэкология. 

Тема11.Россиякомфортная:транспорт(1час) 

Знакомство обучающихся с ролью комфортной среды в экономике нашей страны. Достижения Россиив 

отраслях комфортной среды, актуальные задачи и 

перспективыразвития.Крупнейшиеработодателивотрасли«Транспорт», их географическая 

представленность, перспективная потребность в кадрах. Основные профессии и содержание 

профессиональной деятельности. Варианты профессионального образования. 

10-11 кл. Профессионально важные качества и особенности построения карьеры в сфере отрасли. 

Возможности высшего и среднего профессионального образования в подготовке специалистов для 

отрасли. 

Тема12.Россияздоровая: медицинаифармация(1час) 
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Знакомство обучающихся с ролью медицины и фармации в экономике нашей страны. Достижения 

России в этих отраслях, актуальные задачи и перспективы развития. Работодатели, их географическая 

представленность, перспективная потребность в кадрах. Основные профессии и содержание 

профессиональной деятельности. Варианты профессионального образования. Рассматриваются такие 

направления, как медицина и фармация. 

10-11 кл. Профессионально важные качества и особенности построения карьеры в сфере 

здравоохранения. Возможности высшего и среднего профессионального образования в подготовке 

специалистов для отраслей медицина и фармация. 

Тема13. Россияделовая:предпринимательство(1час) 

Знакомство обучающихся с ролью деловой сферы в экономике нашей страны. ДостиженияРоссиив 

отраслипредпринимательства,актуальныезадачи и перспективы развития. Основные профессии и 

содержание профессиональной деятельности. Варианты профессионального образования. 

Рассматриваются такие направления, как предпринимательство. 

10-11 кл. Профессионально важные качества и особенности построения карьеры в деловой сфере. 

Возможности высшего и среднего профессионального образования в подготовке специалистов для 

отрасли «предпринимательство». 

Тема14.Россиякомфортная:энергетика(1час) 

Знакомство обучающихся с ролью энергетики в экономике нашей страны. Достижения России в 

отрасли, актуальные задачи и перспективы развития. Крупнейшие работодатели, их географическая 

представленность, перспективная потребность в кадрах. Основные профессии и содержание 

профессиональной деятельности. Варианты профессионального образования. 

10-11 кл. Профессионально важные качества и особенности построения карьеры в энергетике. 

Возможности высшего и среднего профессионального образования в подготовке специалистов для 

отрасли. 

Тема15.Практико-ориентированноезанятие(1час) 

Занятие направлено на углубление представлений о профессиях в изученных областях. Педагогу 

предлагается выбор в тематике занятия из двух возможных. 

Обучающиеся получают задания от специалиста (в видеоролике или в формате презентации, в 

зависимости от технических возможностей образовательной организации) и, благодаря ихвыполнению, 

уточняют свои гипотезы о предмете 

профессиональнойдеятельности,условияхработы,личныхкачествах,целях и ценностях профессионалов 

в профессии, их компетенциях, особенностях образования. 

Наматериалепрофессийизотраслей(навыбор): 

- транспорти энергетика; 

- медицинаифармация; 

- предпринимательство. 

Тема16.Проектноезанятие(1 час) 

Обучающиеся переходят от знакомства с информацией и выполнения упражнений к более активному 

проектированию собственной деятельности и поиску ответов на свои вопросы, связанные с 

профориентацией. 

Занятие посвящено теме «Поговори с родителями» и предполагает знакомство с особенностями 

проведения тематической беседы с родителями (значимыми взрослыми). 

В зависимости от возраста ученики готовят более узкий или более широкий список вопросов для 

беседы и знакомятся с правилами и особенностями проведения интервью. 

Материалызанятиямогутбытьиспользованыученикамивсамостоятельнойдеятельности. 

Тема17. Профориентационноетематическоезанятие«Моебудущее»(1час) 

10кл. 

Личностныеособенности и выбор профессии. Формирование представлений о значимости личностных 

качеств в жизни человека и в его профессиональном становлении. 

Повышение мотивации к самопознанию, пониманию своих преимуществ и дефицитов в рамках 

отдельных профессиональных обязанностей. Средства компенсации личностных особенностей, 

затрудняющих профессиональное развитие и становление. 
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Обсуждениетемыуниверсальныхкомпетенций,ихвлияниенапрофессиональноестановление 
профессионала. 

11кл. 

Профессиональные склонности и профильность обучения. Роль профессиональныхинтересовв 

выборепрофессиональнойдеятельности и профильности общего обучения, дополнительное 

образование. Персонализацияобразования.Способысамодиагностикипрофессиональных интересов, 

индивидуальныеразличияивыборпрофессии.Повышениемотивации к 

самопознанию,профессиональномусамоопределению.Анонсвозможностисамостоятельногоучастиявдиа

гностикепрофессиональныхинтересов и их возможного соотнесения с профильностью обучения «Мои 

качества». 

Тема18.Россияиндустриальная:добычаипереработка(1час) 

Знакомство обучающихся с ролью отрасли добычи переработки в экономике нашей страны. 

Достижения России в изучаемых отраслях, актуальные задачи и перспективы развития. Крупнейшие 

работодатели, их географическаяпредставленность, перспективная потребность в кадрах. Основные 

профессии и содержание профессиональной деятельности. Варианты профессионального образования. 

Рассматриваются такие направления, как добыча и переработка. 

10-11 кл. Профессионально важные качества и особенности построения карьеры в индустриальной 

сфере. Возможности высшего и среднего профессионального образования в подготовке специалистов 

для отраслей добычи и переработки. 

Тема19. Россияиндустриальная:легкаяпромышленность(1час) 

Знакомство обучающихся с ролью легкой промышленности в экономике нашей страны. Достижения 

России в отрасли, актуальные задачи и перспективы развития. Работодатели, их географическая 

представленность, перспективная потребность в кадрах. Основные профессии и содержание 

профессиональной деятельности. Варианты профессионального образования. 

10-11 кл. Профессионально важные качества и особенности построения карьеры в индустриальной 

сфере. Возможности высшего и среднего профессионального образования в подготовке специалистов 

для легкой промышленности. 

Тема20.Россияумная:наукаиобразование(1 час) 

Знакомство обучающихся с ролью науки и образования в экономике нашей страны. ДостиженияРоссии 

в отраслях науки и образования, актуальные задачи и перспективы развития. Работодатели, их 

географическая представленность, перспективная потребность в кадрах. Основные профессии и 

содержание профессиональной деятельности. Варианты профессионального образования. 

10-11кл.Профессиональноважныекачестваиособенностипостроениякарьерывнаукеиобразовании. 

Возможности высшего и среднего профессионального образования в подготовке специалистов для 

изучаемых отраслей 

Тема21.Практико-ориентированноезанятие(1час) 

Занятие направлено на углубление представлений о профессиях в изученных областях. Педагогу 

предлагается выбор в тематике занятия из двух возможных. 

Обучающиеся получают задания от специалиста (в видеоролике или в формате презентации, в 

зависимости от технических возможностей образовательной организации) и, благодаря 

ихвыполнению,уточняютсвоигипотезыопредметепрофессиональнойдеятельности,условиях 

работы,личныхкачествах,целях и ценностях профессионалов в профессии, их компетенциях, 

особенностях образования. 

Наматериалепрофессийизотраслей(навыбор): 

- добычаипереработка,легкаяпромышленность; 

- наукаиобразование. 

Тема22.Россияиндустриальная:тяжелаяпромышленность,машиностроение(1час) 

Знакомствообучающихсясрольютяжелойпромышленности и машиностроения в экономике нашей 

страны. Достижения России в тяжелой промышленности и машиностроении, актуальные задачи и 

перспективы развития. Крупнейшие работодатели, их географическая представленность, 

перспективная потребность в кадрах. Основные профессии и содержание профессиональной 

деятельности. Варианты профессионального образования. 
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10-11 кл. Профессионально важные качества и особенности построения карьеры в индустриальной 

сфере. Возможности высшего и среднего профессионального образования в подготовке специалистов 

для тяжелой промышленности и машиностроения. 

Тема23. Россиябезопасная:военно-промышленныйкомплекс(1час) 

Знакомствообучающихсясрольювоенно-промышленногокомплекса в экономике нашейстраны. 

Достижения России в отраслях военно-промышленного комплекса, актуальные задачи и перспективы 

развития. Крупнейшие работодатели, их географическая представленность,перспективная потребность 

в кадрах. Основные профессии и содержание профессиональной деятельности. Варианты 

профессионального образования. 

10-11 кл. Профессионально важные качества и особенности построения карьеры в отрасли. 

Возможности высшего и среднего профессионального образования в подготовке специалистов для 

военно-промышленного комплекса. 

Тема24.Практико-ориентированноезанятие(1час) 

Занятие направлено на углубление представлений о профессиях в изученных областях. Педагогу 

предлагается выбор в тематике занятия из двух возможных. 

Обучающиеся получают задания от специалиста (в видеоролике или в формате презентации, в 

зависимости от технических возможностей образовательной организации) и, благодаря 

ихвыполнению,уточняютсвоигипотезыопредметепрофессиональнойдеятельности,условиях 

работы,личныхкачествах,целях и ценностях профессионалов в профессии, их компетенциях, 

особенностях образования. 

Наматериалепрофессийизотраслей(навыбор): 

- тяжелаяпромышленностьи машиностроение; 

- военно-промышленныйкомплекс. 

Тема25. Россияумная:программированиеителекоммуникации(1час) 

Знакомствообучающихся с рольюпрограммирования ителекоммуникаций в экономикенашей страны. 

Достижения России в отраслях программирования и телекоммуникаций, актуальные задачи и 

перспективыразвития.Работодатели,ихгеографическая представленность,перспективнаяпотребность в 

кадрах. Основные профессии и содержание профессиональной деятельности. Варианты 

профессионального образования. 

10-11 кл. Профессионально важные качества и особенности построения карьеры впрограммировании 

ителекоммуникации.Возможностивысшего исреднегопрофессиональногообразованияв 

подготовкеспециалистов для изучаемых отраслей. 

Тема26.Россиякомфортная:строительствоиархитектура(1час) 

Знакомство обучающихся с ролью строительства и архитектуры в экономике нашей страны. 

Достижения России в отраслях строительства и архитектуры, актуальныезадачииперспективы 

развития.Крупнейшиеработодатели, их географическая представленность, перспективная потребность 

в кадрах. Основные профессии и содержание профессиональной деятельности. Варианты 

профессионального образования. 

10-11 кл. Профессионально важные качества иособенности построениякарьерыв изучаемыхотраслях. 

Возможности высшего и среднего профессионального образования в подготовке специалистов для 

отраслей строительства и архитектуры. 

 

Тема27.Практико-ориентированноезанятие(1час) 

Занятие направлено на углубление представлений о профессиях в изученных областях. Педагогу 

предлагается выбор в тематике занятия из двух возможных. 

Обучающиеся получают задания от специалиста (в видеоролике или в формате презентации, в 

зависимости от технических возможностей образовательной организации) и, благодаря 

ихвыполнению,уточняютсвоигипотезыопредметепрофессиональнойдеятельности,условиях 

работы,личныхкачествах,целях и ценностях профессионалов в профессии, их компетенциях, 

особенностях образования. 

Наматериалепрофессийизотраслей(навыбор): 

- программированиеителекоммуникации; 

- строительствои архитектура. 
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Тема28.Россиясоциальная:сервиситуризм(1 час) 

Знакомствообучающихсясрольюизучаемыхотраслейвэкономикенашейстраны. ДостиженияРоссии в 

сервисе и туризме, актуальные задачи и перспективы развития. Крупнейшие работодатели, их 

географическая представленность, перспективная потребность в кадрах. Основные профессии и 

содержание профессиональной деятельности. Варианты профессионального образования. 

10-11 кл. Профессионально важные качества и особенности построения карьеры в социальной сфере. 

Возможности высшего и среднего профессионального образования в подготовке специалистов для 

отраслей сервиса и туризма. 

Тема29.Россиякреативная:искусствоидизайн(1час) 

Знакомствообучающихся с ролью креативной сферы в экономикенашей страны. ДостиженияРоссии в 

отраслях искусства и дизайна, актуальные задачи иперспективыразвития.Крупнейшие 

работодатели:агрохолдинги, их географическая представленность, перспективная потребность в 

кадрах. Основные профессии и содержание профессиональной деятельности. Варианты 

профессионального образования. 

10-11 кл. Профессионально важные качества и особенности построения карьеры в креативной сфере. 

Возможности высшего и среднего профессионального образования в подготовке специалистов для 

искусства и дизайна. 

Тема30.Практико-ориентированноезанятие(1час) 

Занятие направлено на углубление представлений о профессиях в изученных областях. Педагогу 

предлагается выбор в тематике занятия из двух возможных. 

Обучающиеся получают задания от специалиста (в видеоролике или в формате презентации, в 

зависимости от технических возможностей образовательной организации) и, благодаря 

ихвыполнению,уточняютсвоигипотезыопредметепрофессиональнойдеятельности,условиях 

работы,личныхкачествах,целях и ценностях профессионалов в профессии, их компетенциях, 

особенностях образования. 

Наматериалепрофессийизотраслей(навыбор): 

- сервис итуризм; 

- искусствоидизайн. 

Тема31. Россияаграрная:животноводство,селекцияигенетика(1час) 

Знакомствообучающихсяс рольюживотноводства, селекции игенетики в экономике нашей страны. 

Достижения России в изучаемых, актуальные задачи и перспективы развития. Крупнейшие 

работодатели,ихгеографическаяпредставленность,перспективнаяпотребностьвкадрах. 

Основныепрофессии и содержание профессиональной деятельности. Варианты профессионального 

образования. 

10-11 кл. Профессионально важные качества и особенности построения карьеры в сфере сельского 

хозяйства. Возможности высшего и среднего профессионального образования в подготовке 

специалистов для животноводства, селекции и генетики. 

Тема32. Россиябезопасная:вооруженныесилы,гражданскаяоборона(1час) 

Знакомство обучающихся с отраслями «вооружённые силы, гражданская оборона» в экономике нашей 

страны. Достижения России в этих отраслях, актуальные задачи и перспективы развития. Государство 

как работодатель, перспективная потребность в кадрах. Основные профессии и содержание 

профессиональной деятельности. Варианты профессионального образования. 

10-11 кл. Профессионально важные качества и особенности построения карьеры. Возможности 

высшегоисреднегопрофессиональногообразованияв подготовке специалистов длявооруженных сил и 

гражданской обороны. 

Тема33. Практико-ориентированноезанятие(1час) 

Занятие направлено на углубление представлений о профессиях в изученных областях. Педагогу 

предлагается выбор в тематике занятия из двух возможных. 

Обучающиеся получают задания от специалиста (в видеоролике или в формате презентации, в 

зависимости от технических возможностей образовательной организации) и, благодаря 

ихвыполнению,уточняютсвоигипотезыопредметепрофессиональнойдеятельности,условиях 

работы,личныхкачествах,целях и ценностях профессионалов в профессии, их компетенциях, 

особенностях образования. 
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Наматериалепрофессийизотраслей(навыбор): 

- животноводство,селекцияигенетика; 

- вооруженныесилы,гражданскаяоборона. 

Тема34.Рефлексивноезанятие(1час) 

Итоги изучения курса за год. Что было самым важные и впечатляющим. Какие действияв области 

выбора профессии совершили ученики за год(вурочной и внеурочной деятельности, практико- 

ориентированном модуле, дополнительном образовании и т. д.). 

Самооценкасобственныхрезультатов. 

Оценкакурсаобучающимися,ихпредложения. 

Планируемые результаты 

Личностные результаты: 

Всферегражданского воспитания: 

– осознаниесвоихконституционныхправиобязанностей,уважениезаконаиправопорядка; 

– сформированностьгражданскойпозицииобучающегосякакактивногоиответственногочлена 

российского общества. 

Всферепатриотического воспитания: 

– осознаниедуховныхценностейроссийского народа; 
– ценностное отношение к государственным символам, историческому и природному наследию, 

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

технологиях и труде; 

– сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к своему 

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

культуру, прошлое и настоящее многонационального народа России. 

Всфередуховно-нравственного воспитания: 

– способность оценивать ситуацию и принимать осознанные решения, ориентируясь на морально- 

нравственные нормы и ценности. 

Всфереэстетического воспитания: 

– способностьвосприниматьразличныевидыискусства,традицииитворчествосвоегоидругих народов, 

ощущать эмоциональное воздействие искусства; 

– готовностьксамовыражениювразныхвидахискусства,стремлениепроявлятькачества творческой 

личности; 

– эстетическоеотношениекмиру,включаяэстетикубыта,научногоитехническоготворчества, спорта, 

труда и общественных отношений. 

Всфере трудовоговоспитания: 

– готовностьктруду,осознаниеценностимастерства,трудолюбие; 
– готовность к активной деятельности технологической и социальной направленности, способность 

инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такую деятельность; 
– интерескразличнымсферампрофессиональнойдеятельности,умениесовершатьосознанный выбор 

будущей профессии и реализовывать собственные жизненные планы; 

– готовностьиспособностькобразованиюисамообразованиюнапротяжениивсейжизни. 

Всфереэкологическоговоспитания: 

– сформированность экологической культуры, понимание влияния социально-экономических 

процессов на состояние природной и социальной среды, осознание глобального характера 

экологических проблем; 

– умение прогнозироватьнеблагоприятныеэкологические последствияпредпринимаемыхдействий, 

предотвращать их; 

– планированиеи осуществление действий вокружающей среде на основезнанияцелей устойчивого 

развития человечества. 

Всфереценностинаучного познания: 

– совершенствование языковой и читательской культуры как средства взаимодействия между 
людьми и познания мира; 

– осознание ценности научной деятельности, готовность осуществлять проектную и 

исследовательскую деятельность индивидуально и в группе; 
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– сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 

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

в поликультурном мире. 

Метапредметныерезультаты: 

Всфереовладенияуниверсальнымипознавательнымидействиями: 
– владеть навыками получения информации из источников разных типов, самостоятельно 

осуществлять поиск, анализ, систематизацию и интерпретацию информации различных видов и форм 

представления; ‒ самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, рассматривать ее 

всесторонне; 

– выявлятьзакономерностиипротиворечияврассматриваемыхявлениях; 

– анализировать полученные в ходе решения задачи результаты, критически оценивать их 

достоверность, прогнозировать изменение в новых условиях; 

– использовать средства информационных и коммуникационных технологий в решении когнитивных, 

коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники 

безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной 

безопасности; 

– разрабатывать план решения проблемы с учетом анализа имеющихся материальных и 

нематериальных ресурсов. 

Всфереовладенияуниверсальнымикоммуникативнымидействиями: 

– владетьразличнымиспособамиобщенияивзаимодействия; 

– развернутоилогичноизлагатьсвоюточкузрениясиспользованиемязыковыхсредств; 

– распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков, распознавать 

предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты; 

– выбиратьтематикуиметодысовместныхдействийсучетомобщихинтересовивозможностейкаждого 

члена коллектива; 

– осуществлять позитивное стратегическое поведение в различных ситуациях, проявлять творчество и 

воображение, быть инициативным; 

– пониматьииспользоватьпреимуществакоманднойииндивидуальной работы; 

– принимать цели совместной деятельности, организовывать и координировать действия по ее 

достижению: составлять план действий, распределять роли с учетом мнений участников, обсуждать 

результаты совместной работы. 

Всфереовладенияуниверсальнымирегулятивными действиями: 

– самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять проблемы, ставить и 

формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных ситуациях; 

– самостоятельно составлять план решения проблемы с учетом имеющихся ресурсов, собственных 

возможностей и предпочтений; 

– делать осознанный выбор, аргументировать его, брать ответственность за решение; ‒ владеть 

навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и мыслительныхпроцессов, 

их результатов и оснований; 

– давать оценку новым ситуациям, вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие 

результатов целям; 

– оцениватьприобретенныйопыт. 

 

Рабочаяпрограммакурсавнеурочнойдеятельности«БЫТЬГРАЖДАНИНОМ:МОИ ПРАВА, 

МОЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ» 

Даннаярабочаяпрограммаразработанаиреализуетсяв 10 классеи рассчитанана34 часа. 

Содержаниевнеурочнойдеятельности 

Уроки психологии 
Введение.Чтоизучаетнаукапсихологияизачемеёнужнознать. 

Общее понятие личности. Соотношение биологического и социального в личности. Самосознание 

личности Психологическая защита личностиНаправленность личности.Методы исследования 

особенностей личности.(практикум) 

Мотивыимотивация.Методыисследованияособенностеймотивации.(практикум) 
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Темперамент.Общеепонятиеотемпераменте. Темпераментидеятельностьчеловека. Методы 
исследования темперамента.(практикум) 

Характер. Общее понятие характера. Характер и привычки человека. Основные свойства 

характера.Структура характера 

Характери воля.Характер ичувства. Характери интеллект.Типы характера.Развитиехарактера. 

Методы исследования характера.(практикум) 

Способностичеловека.Откудаберутсяспособности?Структураспособностей.Способностиивыбор профессии 

Качественнаяиколичественнаяхарактеристикаспособностей. Уровниспособностей.Особенности 

творческих способностей. Методы исследования способностей. (практикум) 

Этикаипсихологиясемейнойжизни 

Цели и задачи раздела «Этика и психология семейной жизни». Семья в различных культурах. История 

и традиции русской семьи. 

Нравственные нормы брака в христианской культуре. Роль семьи в воспитании 

личностиНравственные основы взаимоотношений юношейи девушек.Отовариществе 

идружбе.Любовькак высшее человеческое чувство. 

Чтотакоеготовностькбраку?Спутникжизни.Дискуссия"Какойбракнадежнее-полюбвиилипо расчету?". 

Чтотакоесемья?Особенностимолодойсемьи.Этапыразвитиясемьи.Семейныйдосуг.Семейные роли. 

Семейное благополучие. 

Качествасемьянина. 

Семейныеправила.Конфликтывсемье.Развод иегопоследствия.Ребеноквдоме.Воспитаниев семье. 

Стилиобщенияродителейсдетьми.Ошибкиродителей.Практическоезанятие.Просмотрфильма. Конфликты 

родителей и детей. Одаренный ребенок. 

Антикоррупционноемировоззрение 

Что такоекоррупция?Признаки коррупции 

Коррупция:историческиекорниПрактикум«Еслинельзя,нооченьхочется,томожно». Что 

такое равноправие. Властные полномочия. 

Когдавсевтвоих руках. 

Что такоеподкуп?Какрешитьпроблемукоррупции.Практикум «Боремсяскоррупцией». 
Коррупция и жизненные ценности. Коррупция как цель самореализации 

Коррупция:иллюзиииреальность.Проблемыпредупреждениякоррупции.Ролеваяигра«Приемная комиссия». 

Гражданскоеобществовборьбескоррупцией:историяисовременность.Воспитательнаябеседа 

«Боремсяскоррупцией». 

Дискуссия«Коррупциякакфакторнарушенияправчеловека». 

ОбсуждениестатьиДемаЕ.Г.«Искоренитьказнокрадство пыталсяещеПетрI». 

Профессиональноесамоопределение 

«Чтотакоепрофессия?».Знакомствоспрофессией –социальныйработник Что 

такое темперамент. Влияние темперамента на выбор профессии. 

«Профессиипотипу«Человек – человек». «Явыбираю».«Моиуменияи навыки». 

«Профессии,которыенасокружают»«Профессиинашихродителей».. 

«Профессиипотипу«Человек –природа».Анкетирование"Профессиональноесамоопределение". 

«Профессиипотипу«Человек–художественныйобраз».«Профессиипотипу«Человек–знаковая система». 

«Профессиипотипу«Человек – техника»."Всеработыхороши". 

«Профессионализм.Чтоэто?».Картаинтересов.«Определениетипатемперамента»,методикаАйзенка – 

диагностика. 

Деловая игра «Кадровый вопрос». Брей-ринг «Марафон профессий». 

Планируемыерезультатыосвоенияобучающимисярабочейпрограммы 

Личностные: 
-формированиесоциокультурныхнормповедениявсоциуме; 
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-развитиеличностныхкачеств,обеспечивающихосознанныйвыборповедения,снижающегоили 
исключающего воздействие негативных факторов; 

-умениеконструктивнопроявлятьобщественнуюактивность,способностьидтинакомпромиссы. 

Метапредметные: 

-способностьприменятьполученныеуменияинавыкивпрактическойдеятельностивсоставе различных 

социокультурных групп; 

-знание мира профессий и предположений относительно своей будущей профессиональной 

деятельности; 

-умениеосознанновыбиратьнаправленияиформылюбительскихзанятий,увлечений,хобби; 

-способность принимать решения,которые могутиметь значимые последствия для обучающегося и других 

людей; 

-умениеорганизовыватьсвойактивныйипассивныйотдых. 

В процессе реализации программы у обучающихся формируются познавательные, личностные, 

регулятивные, коммуникативные универсальные учебные действия. Основная образовательная 

программаучрежденияпредусматриваетдостижениеследующихрезультатовобразования:личностные 

результаты: готовность и способность обучающихся к саморазвитию, сформированность мотивации к 

учению и познанию, ценностносмысловые установки выпускников основной школы, отражающие их 

индивидуальноличностные позиции, социальные компетентности, личностные качества; 

метапредметные результаты - освоенные обучающимися универсальные учебные действия 

(познавательные, регулятивные и коммуникативные). 

Предметные 

Врезультатеосвоенияпрограммыобучающиесянаучатся: 
1. Самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачив 

учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности. 

2. Самостоятельно планировать пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и познавательных задач. 

3. Владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного 

выбора в учебной и познавательной деятельности. 

4. Организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; 

работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учёта интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение. 

5. Формироватьтеоретическиезнанияосемьекаксоциальноминституте, 
знакомиться снравственными нормами бракав традиционной культуре. 

6. Выработатьпредставленияоразличныхсоциальныхроляхлюдейвсемье, 
об ответственности родителей за жизнь и здоровье своего ребенка, о своей обязанности в воспитании 

детей. 

7. Выработатьнавыкивзаимодействиямеждулюдьми, живущимиводной семье. 

8. Формировать уважительное отношение к семье и ее ценностям, будущему отцовству и 

материнству, подготовка их к сознательному созданию собственных семей. 

9. Формированиепониманияважностисоздания семьи,представленийо семейномсчастье и 

условий для ее создания. 

10. Использоватьприобретенныезнанияиумениявпрактическойдеятельностии повседневной 

жизни. 

Рабочаяпрограммакурсавнеурочнойдеятельности«НРАВСТВЕННЫЕОСНОВЫ 

СЕМЕЙНОЙ ЖИЗНИ» 

«Нравственные основы семейной жизни» представляют собой курс внеурочной деятельности, 

о«Нравственные основы семейной жизни» представляют собой курс внеурочной деятельности, 

ориентированный на систематизацию знаний о семье. 

Целью курса является введение старшеклассников в традиционную для нашего Отечества 

систему семейных ценностей, подготовка их к созданию крепкой, многодетной, счастливой семьи. 

Задачи: 
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- ознакомлениеучащихсясбазовымипонятиями,раскрывающимисмыслы,ценностиинормы 
семейной жизни, раскрытие для них категорий и таксономии семейных терминов; 

- формированиеустаршеклассниковосновныхпредставленийосемейнойжизниспозиции психологии, 

культурологии и этики; 

- содействиеусвоениюучащимисясобственнойсистемысемейныхценностей; 
Программа рассчитанана 34 часа, в11 класс -34 ч (1 ч. в неделю). Данная программапостроена на 

основе системного подхода, включает одновременно психолого–педагогический, богословский, 

культурологический анализы. Предполагает изложение современных, полных, упорядоченных 

представлений о семейной жизни, синтезирует знания разных научных областей: психологии, 

культурологии, христианской этики. 

Содержаниевнеурочнойдеятельности«Нравственныеосновысемейнойжизни» 

Раздел 1. Возрасты семьи. (4 часа) 

Глава1.Особенностизрелой семьи(4часа) 

Тема1.1Родителиидети. Значениедетейвжизнисемьи(1час). Семья. 

Классификация семей. 

Тема1.2Урокисемейноговзросления(1час). 

Пути преодоления кризисов зрелой семьи. 

Тема1.3Семейныеконфликты(1час). 

Природа семейных конфликтов 

Тема4.Супружескоемноголетие(1час). 

Раздел2.Я– Семья–Общество (18часов) 

Глава2.Семья–основа всякого общества (5часов) 

Тема2.1.Типыифункциисемьи(1час). 

Классификация типов семей. 

Тема2.2Значениесемьидляобщества(1час). 

Семья – основа общества и государства. 

Тема2.3Семьяигосударство.Вопросыдемографии(1час). 

Характеристика современной демографической ситуации. 

Тема2.4ИсториясемейнойполитикивРоссии(2часа). 

Исторические причины кризиса семьи. 

Глава3.Устроениежизни семьи.Личностьисемья(8 часов) 

Тема3.1Иерархичностьсемейныхотношений.Главенствомужа(2часа). 

Послушание членов семьи друг другу. 

Тема3.2Жена–хранительницадомашнегоочага(2часа) 

Назначение женщины в семье. 

Тема3.3Положениедетейвсемье(2часа) Послушание 

детей взрослым. 
Тема3.4Старшиечленысемьи(2час) 

Чувство благодарности старшим. 

Глава4.Семейное воспитание(5часов) 

Тема4.1Традициисемьи,рода,народа(1час).Трансляциятрадицииотпоколениякпоколению.Тема 

4.2Воспитаниечестиидолгавсемье(1час).Понятиечестиидолга. Тема 
4.3Патриотическое воспитание в семье (1 час). 

Патриотизм.Идеяслужения. 

Тема4.4Трудовоевоспитаниевсемье(1час). 

Труд семейный и общественный. 

Тема4.5Половоевоспитаниевсемье(1час). 

Воспитание будущего семьянина. 

Раздел3.Длячего яживу?(12часов) 

Глава5.Религиозные основысемьи(4часа) 

Тема5.1Вера, довериеиверностькакценностисемейнойжизни(1час). Вера в 

собственные силы и вера в Бога. 

Тема5.2Семьяврелигиознойтрадиции(1час). 
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Семья какколыбельновойличности 

Тема5.3Святыесемейства.Святыепокровителисемьи(2часа). Примеры 

истинного семейного благочестия 

Глава 6.Семья в моей жизни(8часов) 
Тема6.1Радостьсемейнойжизни(2часа). 

Источники семейной радости 

Тема6.2Значениесемьивжизничеловекаи смыслжизни (2часа). 

Жизненные смыслы, идеалы, убеждения 

Тема6.3Семейноесчастье –мифилиреальность?(3часа). 

Счастье земное и небесное 

Тема6.4Итоговое занятие.(1час). 

Требованиякрезультатамосвоенияучащимисяпрограммы 

Метапредметные результаты освоения на данном этапе обучения также остаются важным 

компонентом в образовательной системе. Результатами такой работы должны стать следующие 

компетенции: 

развитиеаналитическогоподходакосмыслениюизучаемогоматериала; 

умение выбирать и использовать различные источники знаний, анализировать, обобщать и 

представлять их в форме доклада, реферата, сочинения; 

формированиецелостнойкартинымира; 

умениеанализироватьидуховноосмысливатьпрочитанныетексты. 

Личностные результаты освоения выпускниками старшей школы программы по 

«Нравственнымосновамсемейнойжизни»выражаютсявследующем: 

приобретениезнанийинавыков,необходимыхвдуховнойжизниидальнейшемдуховномразвитии; 

приобретение твердых моральных устоев, норм поведения и отношения к людям; 

воспитаниеуваженияксемьекакличнойиобщественнойценности, 
развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками, формирование умений не создавать 

конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций, формирование осознанной установки на 

миротворческое отношение в социуме, 

воспитание доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других людей, развитие начальных форм регуляции своих эмоциональных 

состояний, усвоение норм человеческой нравственности на уровне поступка и поведения, развитие 

самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, на основе представлений о 

нравственных нормах, социальной справедливости и свободе. 

Предметныерезультатыизучения«Нравственныхосновсемейнойжизни»: 

- овладениеценностнымиустановкамиизнаниевымиоснованиямидляосознанноймотивациикнравственн

ому совершенствованию и духовному саморазвитию; 

- знание нравственных,духовных идеалов, хранимых в культурных традициях России, готовность на их 

основе к сознательному самоограничению в поступках, поведении; 

- представлениеомужественностииженственности,добрачном,предбрачномпериоде,типахи функциях 

семьи; 

- пониманиеразличиймеждувлюбленностьюилюбовью,гражданскимбракомибраком 

зарегистрированным в загсе, 

- представлениеобобрученииивенчании,церковномбраке, благословенииродителейисвященника; 

- пониманиесущностиаборта,значенииоднодетностиимногодетностидлястабильности семейных 
отношений; 

- пониманиепричинсупружескихконфликтовиразводов; 

- знаниесвятыхсемейств,покровителейсемьи, 
- знакомство и формирование навыков понимания духовно-нравственного смысла народной мудрости, 

осознание ценности человеческой жизни, 

- представлениеохристианскомбракеинормаххристианскогоповедения(христианскойэтике); 

- знаниеосновобщественной нравственности, этикиобщественного служения, добродетелей 

современного христианина. 

- Семья,отец,мать,отцовство,материнство,дети,многодетность,счастливоедетство. 
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- Супружество,мужественность,женственность. 

- Человек,жизнь,здоровье,трезвость,целомудрие, воздержание. 

- Общение,дружба,любовь,семейноесчастье,верность,пожизненностьбрака. 

- Взаимное уважение членов семьи, искренность, взаимоподдержка, взаимопомощь, взаимопонимание, 

отзывчивость, жертвенность, милосердие. 

- Умениепрощать,терпение,терпимостькнедостаткамдругих. 

- Мирвсемье,духовноеединениесупругов,родстводуш. 

- Традиционныйсемейныйуклад,семейныетрадиции,честьсемьи. 

- Благочестивоевоспитание,почитаниестарших,послушание. 

- Семейный труд, общественное служение, свободное стремление к добру, ответственность за семью и 

перед семьёй (родом). 

- ЛюбовькРодине,служениеОтечеству. 

- Дом,достаток,хозяйственность,рачительность. 

Учащиесядолжныуметьприменятьполученныезнания: 

- вреальнойжизни, 

- присозданиисемьи. 

- привоспитаниидетей, 

- приобщениисостаршимпоколением. 

 

Рабочаяпрограммакурсавнеурочнойдеятельности«ОБЩАЯФИЗИЧЕСКАЯ 

ПОДГОТОВКА» 

Программа разработана для эффективной организации физкультурно-оздоровительной работы, 

предусмотренной программой воспитания обучающихся. 

Программа рассчитана на 34 часа изучения предмета на базовом уровне в 10 классе – 34 часа (1 

час в неделю). 

Содержаниепрограммы 

1. ФизическаякультураиспортвРФ 

Физическая культура и спорт - средство всестороннего развития личности. Возникновение и 

история физической культуры. Основные принципы системы физического воспитания. Принцип 

всестороннего развития личности. 

2. Гигиена,предупреждениетравм,врачебныйконтроль,самоконтроль 

Гигиена одежды и обуви, предупреждение травм. Врачебный контроль, самоконтроль, оказание 

первой помощи. Режим питания и питьевой режим. Личная гигиена, врачебный контроль, 

самоконтроль, оказание первой помощи. 

3. Правиласоревнований,местазанятий,оборудование,инвентарь 

Правила соревнований по бегу, прыжкам, метанию и подвижным играм. Правила соревнований 

по гимнастике, легкой атлетике, спортивным играм. 

4. Строевые, общеразвивающие упражнения без предметов, с предметами, с партнером, на 

гимнастических снарядах. Акробатические упражнения. Переворот в сторону. Стойка на руках с 

помощью. Гимнастические упражнения на снарядах. 

Строевые, общеразвивающие упражнения, преодоление полосы препятствий, гимнастические 

упражнения на снарядах: девочки - сгибание и разгибание рук в упоре лежа на скамейке; мальчики - 

подтягивание. Прыжок в упор, присев на козла; соскок с поворотом налево (направо). Прыжок ноги 

врозь через козла с поворотом на 90 градусов. 

5. Легкаяатлетика 

Прыжкивдлинусразбегаспособом«прогнувшись».Прыжкиввысотуспособом«перекидной». 

Прыжоквдлинусразбега.Прыжкиввысотусразбега. 

Метаниемалого мячасразбега.Метаниегранатывцельинадальность. 

Преодолениеполосыпрепятствий. 

Эстафетный бег. 
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6. Волейбол 

Перемещенияизстойки.Приёммячаснизудвумяруками.Отбиваниемячакулакомвпрыжке. 

Нижняяпрямаяподача.Нападающийудар. Тактическиедействиявнападении. 

Тактическиедействиявзащите.Учебныеигры. 

7. Лыжнаяподготовка. 

Спусквнизкойстойке(крутизнасклона4-6градусов,длина40-60м.).Торможение«плугом». 

Передвижение вбыстромтемпенаотрезке40-50м. 

Подъемупосклону«полуелочкой»,«полулесенкой».Повторноепередвижение150-200м.(2-3 

раза.) 

Комбинированноеторможениеспусков.Поворотмахомнаместе.Повторноепередвижениепо 

кругу150-200м. 

Лыжныеэстафеты(покругу300-400 м). 

8. Баскетбол 

Ловля и передача мяча двумя и одной рукой. Бросок мяча в корзину одной рукой в прыжке с 

близкого расстояния. Бросок мяча в корзину со среднего расстояния. Броски мяча в корзину после 

ведения. Выбивание мяча. Перехват мяча. Борьба за мяч, отскочивший от щита. 

Тактикаигры внападении:быстрыйпрорыв,позиционноенападение. 

Тактикаигры взащите:личнаяизоннаясистемазащиты.Участиев соревнованиях. 

Планируемыерезультатыизучениякурса 

Результаты освоения программного материала оцениваются по трём базовым уровням и 

представлены соответственно личностными, метапредметными и предметными результатами. 

Личностныерезультаты: 
1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, 

прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической 

принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного 

наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, демократических итрадиционных 

ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и долга 

перед Родиной; 

2) формированиеответственного отношения кучению, готовностииспособности,обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанномувыбору и 

построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире 

профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов,а 

также на основе формирования уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально 

значимом труде; 

3) формированиецелостного мировоззрения, соответствующего современномууровнюразвития 

науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное 

многообразие современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, 

культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и 

способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем 4 взаимопонимания; 

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 

сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном самоуправлении и 

общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, 

социальных и экономических особенностей; 

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам; 

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 



465  

8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих 

жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

9) формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и 

практической деятельности в жизненных ситуациях; 

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России 
и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметныерезультаты: 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 

новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности; 

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся 

ситуацией; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее 

решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать 

причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 

8) смысловоечтение; 
9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликтынаосновесогласованияпозицийиучета интересов;формулировать, 

аргументироватьиотстаивать свое мнение; 

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации 

для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей деятельности; 

владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью; 

11) формирование и развитие компетентности в области использования информационно- 

коммуникационных технологий (далее ИКТ- компетенции); развитие мотивации к овладению 

культурой активного пользования словарями и другими поисковыми системами; 

12) формированиеиразвитиеэкологическогомышления,умениеприменятьегов 

13) познавательной,коммуникативной,социальнойпрактикеипрофессиональнойориентации. 

Предметныерезультаты: 

1) понимание роли и значения физической культуры в формировании личностных качеств, в 

активном включении в здоровый образ жизни, укреплении и сохранении индивидуального здоровья; 

2) овладение системой знаний о физическом совершенствовании человека, создание основы для 

формирования интереса к расширению и углублению знаний по истории развития физической 

культуры, спорта и олимпийского движения, освоение умений отбирать физические упражнения и 

регулировать физические нагрузки для самостоятельных систематических занятий с различной 

функциональной направленностью (оздоровительной, тренировочной, коррекционной, рекреативной и 

лечебной) с учетом индивидуальных возможностей и особенностей организма, планироватьсодержание 

этих занятий, включать их в режим учебного дня и учебной недели; 
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3) приобретение опыта организации самостоятельных систематических занятий физической 

культурой с соблюдением правил техники безопасности и профилактики травматизма; освоениеумения 

оказывать первую доврачебную помощь при легких травмах; обогащение опыта совместной 

деятельности в организации и проведении занятий физической культурой, форм активного отдыха и 

досуга; 

4) расширение опыта организации и мониторинга физического развития и физической 

подготовленности; формирование умения вести наблюдение за динамикой развития своих основных 

физических качеств: оценивать текущее состояние организма и определять тренирующее воздействие 

на него занятий физической культурой посредством использования стандартных физических нагрузоки 

функциональных проб, определять индивидуальные режимы физической нагрузки, контролировать 

направленность ее воздействия на организм во время самостоятельных занятий физическими 

упражнениями с разной целевой ориентацией; 

5) формирование умений выполнять комплексы общеразвивающих, оздоровительных и 

корригирующих упражнений, учитывающих индивидуальные способности и особенности, состояние 

здоровья и режим учебной деятельности; овладение основами технических действий, приемами и 

физическими упражнениями из базовых видов спорта, умением использовать их в разнообразных 

формах игровой и соревновательной деятельности; расширение двигательного опыта за счет 

упражнений, ориентированных на развитие основных физических качеств, повышение 

функциональных возможностей основных систем организма, в том числе в подготовке к выполнению 

нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО); 

6) дляслепыхи слабовидящихобучающихся:формированиеприемовосязательного и слухового 

самоконтроля в процессе формирования трудовых действий; формирование представлений о 

современныхбытовыхтифлотехническихсредствах, приборахиихприменении вповседневнойжизни; 

7) для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: владение современными 

технологиями укрепления и сохранения здоровья, поддержания работоспособности, профилактики 

предупреждения заболеваний, связанных с учебной и производственной деятельностью, с учетом 

двигательных, речедвигательных и сенсорных нарушений у обучающихся с нарушением опорно- 

двигательного аппарата; владение доступными способами самоконтроля индивидуальных показателей 

здоровья, умственной и физической работоспособности, физического развития и физических качеств; 

владение доступными физическими упражнениями разной функциональной направленности, 

использование их в режиме учебной и производственной деятельности с целью профилактики 

переутомления и сохранения высокой работоспособности; владение доступными техническими 

приѐмами и двигательными действиями базовых видов спорта, активное применение их в игровой и 

соревновательной деятельности; умение ориентироваться с помощью сохранных анализаторов и 

безопасно передвигаться в пространстве с использованием при самостоятельном передвижении 

ортопедических приспособлений. 

 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «ОСНОВЫ НАЧАЛЬНОЙ 

ВОЕННОЙ ПОДГОТОВКИ» 

Рабочая программа «Начальная военная подготовка» предназначена для расширения знания 

обучающихся об обороне государства, составе иструктуре Вооружённых Сил Российской Федерации, 

овладеть начальными элементами тактической, инженерной итехнической подготовки, приобрести 

практические навыки обращения с оружием, оказания первой помощи на поле боя, действий 

вусловияхрадиационного, химического ибиологическогозараженияместности, получитьфизическуюи 

психологическую закалку позволит проведение учебных сборов по программе внеурочной 

деятельности «Начальная военная подготовка». 

Цель - расширение ипрактическое закрепление знаний, умений инавыков военного дела, 

полученных при освоении раздела «Основы военной службы» Примерной рабочей программысреднего 

общего образования «Основы безопасности жизнедеятельности» . 

Содержаниепрограммы 

Модуль№ 1 «Тактическаяподготовка» 

Основы общевойскового боя. Основные виды боя: оборона, наступление. Понятие 

тактических действий. 
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Организационно-штатная структура и боевые возможности мотострелкового отделения 
Сухопутных войск Российской Федерации . Задачи отделения в различных видах боя. 

Ознакомление сорганизационно-штатной структурой подразделений иностранных армий 

(НАТО, КНР). 

Состав, назначение, характеристики, порядок размещения современных средствиндивидуальной 

бронезащиты иэкипировки . 

Действия отделения в обороне. Способы перехода к обороне. Позиция отделения в обороне. 

Назначение ориентиров. Система огня отделения и сектора обстрела стрелков. Сигналы оповещения, 

управления и взаимодействия. Действия наблюдателя. 

Действия отделения в наступлении. Боевой порядок отделения в наступлении. Преодоления 

заграждений. Перебежки и переползания. Действия в составе боевых групп. 

Задачиотделенияв разведкеи 

способыихвыполнения.Ориентированиенаместностисиспользованием карты, компаса, местных 

предметов, а также современного навигационного оборудования. 

Выбор,оборудованиеимаскировкаместанаблюдения.Приборынаблюдения.Выживание в особых 

условиях. 

Сигналы оповещения. Действия личного состава по тревоге. Получение оружия, средств 

индивидуальной защиты и экипировки. Походный порядок взвода. Задачи и способы действий 

дозорного отделения и пеших дозорных. 

Действияпривнезапномнападениипротивникаипреодолениезаражённого участкаместности. 

Модуль№2«Огневая подготовка» 

Вооружение мотострелкового отделения. Назначение и тактико-технические характеристики 

основных видов стрелкового оружия и ручных гранат. Перспективы развития современного 

стрелкового оружия. 

Назначениеи устройствочастейимеханизмовавтомата,патроновипринадлежностей. Принцип 

устройства и действие автоматики . Возможные задержки при стрельбе и их устранение. Порядок 

неполной разборки автомата Калашникова и сборки после неполной разборки. Устройство гранат РГД-

5, Ф-1, РГН, РГО . 

ТребованияКурсастрельбпоорганизации,порядкуи мерамбезопасностивовремястрельб и 

тренировок, изучение условий упражнения. Классификация целей на поле боя и их краткая 

характеристика. Простейшая огневая задача, её сущность и алгоритм решения. 

Способы ведения огня из автомата. Наводка оружия, сущность, виды и приёмы производства 

выстрела. Выбор момента выстрела. Изготовка для стрельбы из различных положений. Условия 

выполнения начальных стрельб. 

Занятие на учебно-тренировочных средствах. Отработка нормативов, усовершенствование 

знаний по устройству оружия. Действия со стрелковым оружием. 

Выполнениеупражнений начальныхстрельб1УНСигранатометаний. 

Модуль№3 «Основытехнической подготовкиисвязи» 

Ознакомлениесосновнымиобразцамивооруженияи военнойтехникиСухопутныхвойск Виды, 

назначение, общее устройство и тактико-технические характеристики основных образцовбоевых 

машин Сухопутных войск (БМП-3; БТР-82А, танк Т-80, Т-90). 

Боевая робототехника - оружие будущего в настоящем. Виды, предназначение, тактико- 

техническиехарактеристикии общееустройствоБПЛА.Ведениеразведкиместности с использованием 

БПЛА. Способы противодействия БПЛА противника. 

Предназначение, общее устройство и тактико-технические характеристики переносных 

радиостанций. Подготовка радиостанции к работе, настройка частот (диапазонов). 

Порядокведениярадиообмена.Особенностиназначенияпозывных.Переходназапасныеи резервные 

частоты. Меры по обману противника при ведении радиопереговоров по открытым каналам связи. 

Модуль№4«Инженерная подготовка» 

Шанцевый инструмент, его назначение, применение и сбережение. Заточка и правка 

инструмента. Порядок оборудования позиции отделения. 

Назначение, размерыипоследовательностьотрывкиокопадлястрелка. 
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Минно-взрывныепротивотанковые,противопехотныеисмешанныеинженерныезаграждения. 
Основные виды противотанковых и противопехотных мин отечественного и зарубежного 

производства. Средства разведки и разминирования. Особенности разведки дорог, мостов, зданий. 

Способы обнаружения и обезвреживания взрывоопасных предметов. 

Модуль№5«Радиационная,химическаяибиологическаязащита» 

Понятиеоружиямассовогопоражения.Историяегоразвития,примерыприменения.Егороль в 

современном бою. Поражающие факторы ядерных взрывов, средства и способы защиты от них. 

Отравляющиевещества,ихназначениеиклассификация.Внешниепризнакиприменения 

бактериологического (биологического) оружия. 

Поражающиесвойствазажигательногооружияисредстваегоприменения.Назначение,устройствоиподб

орпоразмерусредствиндивидуальнойзащиты.Использованиеихвположениях 

«походное»,«наготове»и«боевое»,подаваемыеприэтомкоманды. 
Сигналы оповещения о применении противником оружия массового поражения и порядок 

действий по ним . 

Назначение иустройство индивидуального противохимического пакета и правила пользования 

им.Правилаповеденияназаражённойместности.Назначение,устройствоипорядокработыс войсковым 

измерителем дозы ИД-1 и войсковым прибором химической разведки (ВПХР). 

Модуль№6«Перваяпомощь(Тактическаямедицина)» 

Составиназначениештатныхиподручныхсредствпервойпомощи. 

Основныетипыраненийнаполебоя.Приёмыпервойпомощи.Остановкакровотечения. 

Наложениеповязок.Иммобилизацияконечностей. 

Способыпоиска,сближения и эвакуациираненых споля боя.Штатные и подручныесредства 

эвакуации раненых. Реанимационные мероприятия. 

Модуль№7«Общевоинские уставы» 

Общие обязанности, права и ответственность военнослужащих. Содержание воинской 
дисциплины. Правила взаимоотношений междувоеннослужащими и ответственность заихнарушение. 

Сущность единоначалия иприказа командира (начальника). Воинские звания. Обязанности 

солдата (матроса). 

Организация размещения и быта военнослужащих. Распределение времени и внутренний 

порядок. Состав иназначение суточного наряда. Обязанности дежурного и дневального по роте. 

Ответственность за нарушение порядка несения внутренней службы. 

Виды караулов. Назначение и состав караула. Подготовка караула. Неприкосновенность 

часового. Обязанности часового, порядок применения оружия. 

Модуль№8 «Строевая подготовка» 

Строииуправлениеими.Обязанностивоеннослужащихпередпостроениемивстрою. 

Развёрнутыйипоходныйстроиотделения(взвода).Строевыеприёмынаместе. 

Строевые приёмы вдвижении без оружия. Выход из строя, подход к начальнику и возвращение в 

строй. 

Строеваястойкасоружием.Выполнениевоинскогоприветствиясоружием.Строевыеприёмы с 

оружием на месте (автоматом). 

Движениевпоходномстрою.Перестроениевзвода.Переменанаправлениядвижения. 

Выполнениевоинскогоприветствиявдвижени.Ответнаприветствиевсоставе подразделения. 

Модуль№9«Основыбезопасностивоеннойслужбы» 

Опасныефакторывоеннойслужбывпроцессеповседневнойдеятельностиибоевойподготовки. 

Мероприятияпообеспечениюбезопасностивоеннойслужбы. 

Планируемыерезультатыобучения 

Занятияврамкахкурсанаправленынавыполнениетребований,устанавливаемыхФГОСкрезультатам

освоенияосновнойобразовательнойпрограммы(личностным,метапредметным и предметным), которые 

должны демонстрировать выпускники по завершении обучения . 

ЛИЧНОСТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностныерезультатыдостигаютсявединствеучебнойивоспитательнойдеятельностив 

соответствиис традиционнымироссийскимисоциокультурнымии духовно-нравственными ценностями, 

принятыми вроссийском обществе правилами и нормами поведения . 
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Личностные результаты, формируемые в ходе изучения курса «Начальная военная подготовка», 

должны способствовать процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, развития 

внутренней позиции личности, патриотизма, гражданственности и проявляться прежде всего 

в уважениик памятизащитниковОтечестваиподвигамГероевОтечества,законуи правопорядку, человеку 

труда и старшему поколению, гордостиза российские достижения, бережном отношении к культурному 

наследию итрадициям многонациональногонарода Российской Федерации,готовностик осознанному 

исполнению воинского долга и вооружённой защите Отечества. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

Метапредметныерезультаты,формируемыевходереализациикурсавнеурочнойдеятельности 

«Начальнаявоеннаяподготовка»,должныотражатьовладениеуниверсальнымиучебными действиями. 

Овладениеуниверсальнымипознавательнымидействиями 

Базовые логические действия: 

- самостоятельно определять актуальные проблемные вопросы обеспечения военной 
безопасности государства, обосновывать их приоритет и всесторонне анализировать; 

- устанавливатьсущественныйпризнакилиоснованиядляобобщения,сравнения и 

классификации событий и явлений в военной сфере, выявлять их закономерности и противоречия; 

- определять цели действий применительно кзаданной (смоделированной) ситуации, выбирать 

способы их достижения с учётом самостоятельно выделенных критериев в парадигме военной службы, 

оценивать риски возможных последствий собственных действий; 

- моделировать объекты (события, явления), связанные с военной службой, анализировать их 

различныесостояниядлярешенияпрактическихзадач,переноситьприобретённыезнания в повседневную 

жизнь; 

- планировать иосуществлять учебные действия в условиях дефицита информации, 

необходимой для решения стоящей задачи; 

- развиватьтворческоемышлениеприрешенииситуационныхзадач. 

Базовыеисследовательскиедействия: 

- владеть научной терминологией, ключевыми понятиями и методами ввоенно- 

профессиональной сфере; 

- владетьвидамидеятельностипоприобретениюновогознания,егопреобразованиюи применению 

для решения различных учебных задач; 

- анализировать содержание учебных вопросов и заданий ивыдвигать новые идеи, 

самостоятельно выбирать оптимальный способ решения задач сучётом установленных(обоснованных) 

критериев; 

раскрыватьпроблемныевопросы,отражающиенесоответствиемеждуреальным(заданным)и 

наиболее благоприятным состоянием объекта (явления) в повседневной жизни; 

- критически оценивать полученные в ходе решения учебных задач результаты, обосновывать 
предложения по их корректировке в новых условиях; 

- характеризоватьприобретённыезнанияинавыки,оцениватьвозможностьихреализации в 

реальных ситуациях; 

- осуществлятьцеленаправленныйпоискпереносасредстви способовдействияв 

профессиональную среду; 

- уметьпереноситьзнаниявпознавательнуюипрактическуюобласти жизнедеятельности; 
- уметь интегрировать знания из разных предметных областей; выдвигать новые идеи, 

предлагать оригинальные подходы и решения учебных задач, связанных с военной службой, 

переносить приобретённые знания инавыки вповседневную жизнь. 

Работас информацией: 

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

информации из источников разных типов при обеспечении условий информационной безопасности; 

- 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; 
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- владетьнавыкамипопредотвращениюрисков,профилактикеугрози защитеотопасностей 
цифровой среды; 

- использоватьсредства информационныхи коммуникационныхтехнологийв учебномпроцессе с 

соблюдением требований эргономики, техники безопасности и гигиены. 

Овладениеуниверсальнымикоммуникативнымидействиями 

Общение: 

- соблюдатьправилавоинскойвежливостии субординации,пониматьзначениесоциальных ролей 
«начальник» — «подчинённый»; 

- распознаватьневербальныесредстваобщения,пониматьзначениесоциальныхзнаков,распознават

ь предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты; 

- владетьразличнымиспособамиобщенияи взаимодействия;аргументированновестидиалог, уметь 

смягчать конфликтные ситуации; 

- развёрнуто илогичноизлагатьсвоюточкузрениясиспользованиемязыковыхсредств. 

Совместнаядеятельность: 

- понимать ииспользовать преимущества командной и индивидуальной работы; выбирать 

тематику и методы совместных действий сучётом общих интересов ивозможностей 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 вобщий результат по 

разработанным критериям; 6 осуществлять позитивное стратегическое поведение вразличных 

ситуациях, проявлять творчество ивоображение, быть инициативным. 

ПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметные результаты освоения Программы представлены с учётом специфики содержания 

вопросов, затрагиваемых в ходе проведения учебных сборов. 

Впериодпроведенияучебныхсборовобучающиесяполучаютрядновыхзнаний,навыков и 

умений,дополняющихсодержаниешкольнойпрограммы,которыедолжнымотивироватьих кполучению 

военно-учётной специальности, способствовать быстрой адаптации к службе в Вооружённых Силах и 

помогать в выборе будущей профессиональной деятельности. 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «ОСНОВЫ ФИНАНСОВОЙ 

ГРАМОТНОСТИ» 

Содержаниекурсавнеурочнойдеятельности 10 

класс 

Банки:чемонимогутбытьвамполезнывжизни 

Теория: Управление личными финансами и выбор банка. Что такое депозит. Проценты по вкладу: 
большие и маленькие. 

Практика: Дискуссия «Как сберечь накопления с помощью депозитов». «Какой кредит выбрать и какие 

условия кредитования предпочесть». Практическая работа «Ищем отличия пассивных и активных 

банковских операций», «Анализируем договор банковского вклада». 

Решение экономических задач «Сравним условия по депозитам». «Расчет полной стоимости кредита». 

Круглый стол «Как уменьшить стоимость кредита». 

Налоги:почемуихнадоплатить 

Теория:Чтотакоеналоги.Виды налогов. Налоговыевычеты ичемониполезны. 

Практика: Практическая работа «Заполняем налоговую декларацию». Круглый стол «Как вернуть 

налоги в семейный бюджет». 

Страхование: чтоикакнадо страховать 

Теория:СтраховойрынокРоссии.Страхованиеимущества. Выборстраховой компании. 

Практика: Решение экономических задач «Как защитить нажитое состояние». Круглый стол «Если 

нанесён ущерб третьим лицам». Дискуссия «Поговорим о личном страховании». Практическая работа 

«Выбираемстраховщика».Мини-проект«Анализусловийдоговорастрахования». 

Финансовыемошенничества 

Теория:Виртуальныеловушки.Финансовыепирамиды. 
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Практика: Сюжетная игра «Как не попасть в сети мошенников». Тренинг «Формирование навыков 

безопасного поведения потребителя на финансовом рынке». Кейс «Заманчивое предложение». Мини- 

проект «Правила личной финансовой безопасности». 

Возможностипенсионногонакопления 

Теория:Какформируетсяпенсия.Выборнегосударственногопенсионногофонда. 

Практика: Обучающая игра «Выбери свой негосударственный пенсионный фонд». Минипроект «Как 

сделать пенсию достойной». Дискуссия «Управление накопительной пенсией». 

Презентацияучебныхдостижений 

Практика:Мини-исследование«Возможныефинансовыериски».Проект«Финансовыйплан» 

11класс 

Личноефинансовоепланирование 

Теория: Человеческий капитал. Домашняя бухгалтерия. Структура, способы составления и 

планирования личного бюджета. 

Практика: Круглый стол «Способы принятия решений в условиях ограниченности ресурсов». Мини- 

проекты:«Планированиесбереженийкакодногоизспособовдостиженияфинансовыхцелей»; 

«Сравнительный анализ сберегательных альтернатив». Дискуссия «Финансовые цели, стратегия и 

способы их достижения». Практикум «Составление текущего и перспективного личного (семейного) 

бюджета». Решение экономических задач «Анализ и коррекция личного финансового плана». 

Фондовыйрынок:какегоиспользоватьдляростадоходов 

Теория:Стратегииинвестирования.Видыценныхбумаг. 
Практика:Мини-исследование«Зачемнужныпаевыеинвестиционныефонды». 

Практикум «Граждане на рынке ценных бумаг». 

Инвестиции 

Теория:Диверсификацияактивовкакспособснижениярисков. 

Практика:Мини-исследование«Способыинвестирования,доступныефизическимлицам».Решение 
экономических задач «Подсчитаем доход?» Кейс «Куда вложить деньги» 

Расчетно-кассовыеоперации 

Теория:Банковскиеоперациидляфизическихлиц.Виды платежныхсредств. 

Практика: Круглый стол «Формирование навыков безопасного поведения владельца банковской 

карты». Квест «Валютно-обменные операции». Практикум «Заключаем договор о банковском 

обслуживании с помощью банковской карты». Мини-проект «Безопасное использование интернет- 

банкинга и электронных денег». 

Собственный бизнес:каксоздатьине потерять 

Теория: Создание собственного бизнеса: с чего нужно начать. Маркетинг как инструмент развития 

бизнеса. 

Практика: Решение экономических задач «Расходы и доходы в собственном бизнесе», «Анализ 

финансовых рисков». Мини-исследование: «Источники формирования собственного и заёмного 

капитала компании», «Анализ преимуществ и недостатков краткосрочного и долгосрочного займов». 

Практикум«Пишембизнес-план».Квест«Заключаемкредитныйдоговор».Дискуссия 

«Налогообложениемалого исреднего бизнеса». 

Мини-проект«Снижениерисковвсобственном бизнесе» 

Презентацияучебныхдостижений 

Практика:Исследование:«Кредиткакчастьличногофинансовогоплана».Проект«Составление личного 

финансового плана на основе анализа баланса личного (семейного) бюджета». 

Планируемыерезультатыосвоенияобучающимисярабочейпрограммы 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Личностнымирезультатамиизучениякурса«Основыфинансовойграмотности»являются: 

• способностьксамостоятельнымрешениямвобластиуправленияличнымифинансами; 
• сформированность сознательного, активного и ответственного поведения на финансовом рынке: 

поведения личности,уважающей закон,осознающей своюответственностьзарешения,принимаемыев 

процессе взаимодействия с финансовыми институтами; 

• пониманиеправиобязанностейвсфереуправленияличнымифинансами; 
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• готовностьвестидиалогсчленамисемьи,представителямифинансовыхинститутовповопросам 
управления личными финансами, достигать в нём взаимопонимания; 

• готовностьиспособностькфинансовомуобразованиюисамообразованию; 

• сознательное отношениекнепрерывному финансовому самообразованиюкакусловиюдостижения 

финансового благополучия; 

• способностьобучающегосяосуществлятькоммуникативнуюдеятельностьсосверстникамии педагогом 

в рамках занятий по финансовой грамотности. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

• умениесамостоятельноопределятьфинансовыецелиисоставлятьпланыпоихдостижению, осознавая 

приоритетные и второстепенные задачи; 

• умениевыявлятьальтернативныепутидостиженияпоставленныхцелей; 

• способностьксамостоятельномупоискуметодов решенияфинансовыхпроблем; 

• умениеориентироватьсявразличныхисточникахинформациифинансовогохарактера,критически 

оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

• умение определять назначение и функции финансовых институтов, ориентироваться в предлагаемых 
финансовых продуктах, оценивать последствия их использования; 

• умение общатьсяивзаимодействовать собучающимися ипедагогом в рамкахзанятийпо финансовой 

грамотности. 

ПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметнымирезультатамиизучениякурса«Основыфинансовойграмотности»в10классеявляются: 

- владение базовыми понятиями: личные финансы; сбережения; банк; депозит; кредит; ипотека; 

процент; инвестирование; финансовый риск; портфель инвестиций; страхование; договор на услуги по 

страхованию; медицинское страхование; автострахование; страхование жизни; страховой случай; 

финансовое мошенничество; финансовые пирамиды; налоги; пошлины; сборы; налоговая система; 

ИНН; налоговый вычет; пеня по налогам; пенсия; пенсионная система; пенсионные накопления; 

- применять полученные теоретические и практические знания для определения экономически 

рационального поведения; 

- применять полученные теоретические и практические знания для эффективного использования 

основных социально-экономических ролей наемного работника и налогоплательщика в конкретных 

ситуациях. 

Предметнымирезультатамиизучениякурса«Основыфинансовойграмотности»в11классеявляются: 
- владение базовыми понятиями: бизнес; стартап; бизнес-план; бизнес-ангел; венчурный 

предприниматель; фондовый рынок; ценные бумаги; акции; облигации; определять воздействие 

факторов, влияющих на валютный курс; оценивать влияние инфляции на доходность финансовых 

активов; 

- оценивать и принимать ответственность за рациональные решения и их возможные последствия для 

себя, своего окружения и общества в целом; 

- разрабатывать и реализовывать проекты междисциплинарной направленности на основе полученных 

знаний по финансовой грамотности и ценностных ориентиров. 

 

Рабочаяпрограммакурсавнеурочнойдеятельности«ТУРИЗМ» 

Рабочая программа внеурочной деятельности обеспечивает достижение планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы среднего общего образования.Программа 

рассчитана на 34 часа изучения предмета на базовом уровне в 11 классе – 34 часа (1 час в неделю). 

Содержаниедеятельности 

Началатуризмаикраеведения(34часа) 

 Вводное занятие (1 час). Что такое туризм и каково его значение в физическом и духовном 

развитии. Анонс будущих занятий, форм и направлений деятельности. Нормы поведения в туристском 

коллективе и правила личной безопасности. Шуточные конкурсы начальных туристских навыков: 

укладка рюкзака «вслепую», бег в спальных мешках, переправа через «болото» по «кочкам» и т.п. 

Туристские песни под гитару. 

 Поход-знакомство (3 часа). Подготовка кознакомительномупоходу: техника безопасности; 

правилагигиены;групповоеиличноеснаряжение;целиимаршрутознакомительногопохода.Выбор 
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ответственных за сбор и подготовку группового снаряжения, продуктов, медицинской аптечки, за 

проверку личного снаряжения туристов и состояния рюкзаков, за разбивку бивака, за 

разведениекостраизаготовкудров,заприготовлениеобеда, за соблюдениечистотынаместахпривалов 

истоянок, за фотоотчет о походе и т.п.; предварительная работа с ними. Сборы и проверка готовности к 

первому походу. Пешийоднодневныйпоходгруппы позаранее намеченномумаршрутуи обучение 

школьников в естественных условиях похода элементарным туристским навыкам: правильному 

движению по дорогам и пересеченной местности, установке палаток, заготовке дров, разведению 

костра. 

 Безопасность туриста (1 час). Правила поведения в лесу, у водоемов, на болоте, в горах; 

правила передвижения по дорогам; правила обращения с огнем; правила обращения с опасными 

инструментами испецснаряжением;правилаобщения сместнымижителями;правилагигиены туриста. 

 Быт туриста (1 час). Туристское снаряжение: групповое и личное. Распределение 

группового снаряжения в походе между мальчиками и девочками. Туристская одежда и обувь. Рюкзак. 

Укладкарюкзаковразноготипа. Палатка, установкапалатокразноготипа. Походныйлагерь.Место для 

костра. Топливо, правила хранения. Трудовая этика туриста. Тимуровская работа на маршруте. 

Отношение к памятникам истории и культуры. Отношение к природе. 

 Кухня туриста (2 часа). Продукты в походе. Калорийность. Походное меню. Упаковка и 

транспортировка продуктов. Сублимированные продукты. Сушка овощей, фруктов, хлеба в домашних 

условиях. Туристская посуда. Уход за котлами. 

 Песни туриста (1 час). Бардовская песня, туристская песня. Ю.Визбор: человек, судьба, 

профессия, песни. В.Высотский: человек, судьба, профессия, песни. В.Ланцберг: человек, судьба, 

профессия, песни. О.Митяев:человек, судьба, профессия, песни. В.Егоров:человек, судьба, профессия, 

песни. 

 Легенды и были родного края (1 час). Интересные страницы истории родного края: родной 

край в Древности, в Средневековье, в Новое время, в годы Великой Отечественной войны и т.п. 

Местные легенды и мифы. Герои и яркие личности родного края. 

 Ориентирование на местности(6 часов). Что нужно делать, если заблудился в лесу и что 

нужно знать, чтобы не заблудиться. Север, юг, запад, восток. Компас и его назначение. Нахождение 

сторон света без компаса. Ориентиры на местности. Карты. Масштаб. Легенда карты.Чтение карт. 

Обращение с компасоми картой. Азимут. Азимутальный ход. Спортивноеориентирование:обучение и 

тренировки. 

 Топография (4 часа). Топографическая карта. Топографические знаки. Топографические 

игры. Топографический кроссворд. Топографический диктант. 

 Туристские узлы и их назначение (2 часа). Узлы, их назначение и применение в походе. 

Узлы: прямой, проводник, двойной проводник, восьмерка, стремя, прусик, удавка, булинь, ткацкий, 

академический, схватывающий, грейпвайн и т.п. Отработка навыков завязывания туристских узлов. 

Конкурс «Узелок завяжется – узелок развяжется». 

 Преодоление препятствий ( 9 часов. Виды препятствий. Лесные завалы, овраги, крутые 

склоны, гари, болота, ручьи и реки, горные перевалы и т.п. Страховка и самостраховка. Страховочные 

обвязки. Правила преодоления лесных завалов. Переправа по кочкам и гатям. Спуск с крутого склона 

при помощи альпенштока. Спуск с крутого склона и при помощи веревки. Подъем по крутому склону 

при помощиверевки. Переправа по бревну. Переправа по параллельно натянутым веревкам.Переправа 

при помощи вертикального маятника. Переправа при помощи горизонтального маятника. Навесная 

переправа. Переправа рюкзаков. Отработка навыков преодоления препятствий. 

 Туристские игры (1 час). Совместная подготовка, проведение и анализ проведения 
спортивно-туристских игр и краеведческих викторин. 

 Туристская стенгазета (1 час). Совместная подготовка, изготовление и презентация 

стенных газет, посвященных совершенным туристами экскурсиям и походам, а также знаковым датам 

туристского календаря (например, Всемирному дню туризма, Дню Земли и т.п.). 

 Природоохранные акции (2 часа). Совместная подготовка, осуществление и последующий 

анализ природоохранных акций: уборка мусора в близлежащих лесопарках и скверах; расчистка 

близлежащих родников; развешивание кормушек и скворечников для птиц; огораживание 

муравейников и т.п. 

Планируемыерезультатыизучениякурса 
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Результатыосвоенияпрограммногоматериалаоцениваютсяпотрёмбазовымуровнями представлены 
соответственно личностными, метапредметными и предметными результатами. 

Метапредметныерезультаты: 

-определятьнаиболееэффективныеспособыдостижениярезультата; 

-умениенаходитьошибкипривыполнениизаданийиуметьихисправлять; 

-умениеобъективнооцениватьрезультатысобственноготруда,находитьвозможностии способы их 

улучшения; 

-освоениеспособоврешенияпроблем творческогоипоисковогохарактера; 

-продуктивное сотрудничество со сверстниками в процессе познавательной иигровой 
деятельности. 

Предметныерезультаты: 

- формированиезнанийотуризмеиегороливукрепленииздоровья; 

- умениерациональнораспределятьсвоёвремяврежимедня,выполнятьутреннююзарядку; 

- умениевестинаблюдениезапоказателямисвоегофизическогоразвития. 

Универсальные учебные действия: 

Познавательные: 

- определяют,гдеприменяютдействиясверёвками; 

- используютобщиеприёмырешенияпоставленныхзадач; 

- ставятиформулируютпроблемы; 

- ориентируютсявразнообразииспособоврешениязадач. 

Регулятивные: 

- принимаютисохраняютучебнуюзадачупривыполнении упражнений; 

- принимаютинструкциюпедагогаичеткоследуютей; 

- осуществляютитоговый ишаговый контроль; 

- выполняютдействиявсоответствииспоставленнойзадачейиусловиямеёреализации; 

- используютустановленныеправилавконтролеспособарешения; 

- планируютсвоидействия. 
Коммуникативные: 

- договариваютсяиприходяткобщемурешениюв совместной деятельности; 

- ориентируютсянапозициюпартнеравобщенииивзаимодействии; 

- используютречьдлярегуляциисвоего действия; 

- формулируютсобственноемнениеипозицию. 

Личностные: 

- проявляютдисциплинированность,трудолюбиеиупорствовдостижениипоставленныхцелей; 

- популяризациятуристско-краеведческойдеятельности,здоровогообразажизни; 

- умеютуправлятьэмоциямиприобщениисосверстникамии взрослыми; 

-оказываютбескорыстнуюпомощьсвоимсверстникам,умеютнаходитьобщийязыкиобщие 

интересы; 

- ориентируютсянапониманиипричинуспехавучебнойдеятельности; 

- самоанализисамооценка результата; 

- понимаютзначениезнанийдлячеловекаипринимаютего,стремятсяхорошоучиться; 

- раскрываютвнутреннююпозициюшкольника. 

 

 Программаформированияуниверсальныхучебныхдействий. 

 Целевойраздел. 

 На уровне среднего общего образования продолжается формирование универсальных 
учебных действий (далее – УУД), систематизированный комплекс которых закреплен во ФГОС СОО. 

 Формирование системы УУД осуществляется с учетом возрастных особенностей 

развития личностной и познавательной сфер обучающихся.УУД целенаправленно формируются в 

дошкольном, младшем школьном, подростковом возрастах и достигают высокого уровня развития к 

моменту перехода обучающихся на уровень среднего общего образования. Одновременно с 

возрастанием сложности выполняемых действий повышается уровень их рефлексивности 

(осознанности).Переходнакачественноновыйуровеньрефлексиивыделяетстаршийшкольный 
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возраст как особенный этап в становлении УУД. УУД в процессе взросления из средства успешности 

решения предметных задач постепенно превращаются в объект рассмотрения, анализа. Развивается 

способность осуществлять широкий перенос сформированных УУД на внеучебные ситуации. 

Выработанные на базе предметного обучения и отрефлексированные, УУД используюся как 

универсальные в различных жизненных контекстах. 

 На уровне среднего общего образования регулятивные действия должны прирасти за 

счет умения выбирать успешные стратегии в трудных ситуациях, управлять своей деятельностью в 

открытом образовательном пространстве. Развитие регулятивных действий напрямую связано с 

развитиемкоммуникативныхУУД. Обучающиесяосознанно используют коллективно-распределенную 

деятельность 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, что 

особенно важно с учетом повышения вариативности на уровне среднего общего образования, когда 

обучающийся оказываетсяв 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 знаний и 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: 

развитие у обучающихся способности к самопознанию, саморазвитиюи самоопределению; 

формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и установок, системы значимых 

социальных и межличностных отношений; 

формирование умений самостоятельного планирования и осуществления учебной деятельности 

и организации учебного сотрудничества с педагогамии сверстниками; 

повышение эффективности усвоенияобучающимисязнанийиучебныхдействий, 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, олимпиадахи других), возможность получения практико-ориентированного результата; 

формированиеи развитиекомпетенций обучающихсявобластииспользованияИКТ,включая 

владениеИКТ,поиском,анализомипередачейинформации,презентациейвыполненныхработ, 

основамиинформационнойбезопасности,умениембезопасногоиспользованияИКТ; 

формирование знанийинавыковвобластифинансовойграмотностииустойчивогоразвития общества; 

возможностьпрактическогоиспользованияприобретенныхобучающимисякоммуникативных навыков, 

навыков целеполагания, планирования и самоконтроля; 

подготовкук осознанномувыборудальнейшегообразованияипрофессиональной деятельности. 

 Содержательныйраздел. 

Программа формирования УУД у обучающихся содержит: 

описание взаимосвязи УУД с содержанием учебных предметов; 

описаниеособенностейреализацииосновныхнаправленийиформ; 

учебно-исследовательской и проектной деятельности. 

 ОписаниевзаимосвязиУУДссодержаниемучебныхпредметов. 

Содержание среднего общего образования определяется программой среднего общего 
образования. Предметное учебное содержание фиксируетсяв рабочих программах. 

Разработанныеповсемучебнымпредметамфедеральныерабочиепрограммы(далее–ФРП) отражают 

определенные во ФГОС СОО УУД в трех своих компонентах: 
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как часть метапредметных результатов обучения в разделе «Планируемые результаты освоения 
учебного предмета на уровне среднего общего образования»; 

всоотнесенииспредметнымирезультатамипоосновнымразделамитемамучебного содержания; 

вразделе«Основныевидыдеятельности»тематическогопланирования. 

 ОписаниереализациитребованийформированияУУДвпредметныхрезультатахитематичес

ком планировании по отдельным предметным областям. 

 Русскийязыкилитература. 

 Формирование универсальных учебных познавательных действийвключает 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, классификациии 

обобщениялитературныхфактов;сопоставлятьтекстсдругими произведениями русской и зарубежной 

литературы, интерпретациями в различных видах искусств; 

выявлять закономерностии противоречия в языковыхфактах, данныхв наблюдении (например, 

традиционный принцип русской орфографиии правописание чередующихся гласных и другие); при 

изучении литературных произведений, направлений, фактов историко-литературного процесса; 

анализировать изменения (например, в лексическом составе русского языка)и находить 

закономерности;формулировать и использоватьопределенияпонятий;толковать лексическоезначение 

слова путём установления родовых и видовых 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, при объяснении 

правописания гласных в корне слова, правописании «н» и «нн» в словах различных частей речи) и 

другие; 

разрабатывать план решения языковой и речевой задачи с учётом анализа имеющихся данных, 

представленных в виде текста, таблицы, графики и другие; 

оценивать соответствие результатов деятельности её целям; различать верные и неверные 

суждения, устанавливать противоречия в суждениях и корректировать текст; 

развивать критическое мышление при решении жизненных проблем с учётом собственного 

речевого и читательского опыта; 

самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, заложеннуюв художественном 

произведении, рассматривать ее всесторонне; 

устанавливать основания для сравнения литературных героев, художественных произведений и 

их фрагментов, классификации и обобщения литературных фактов; сопоставлять текст с другими 

произведениями русскойи зарубежной литературы, интерпретациями в различных видах искусств; 

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

изучении литературных произведений, направлений, фактов историко-литературного процесса. 

 Формирование универсальных учебных познавательных действийвключает базовые 

исследовательские действия: 

формулировать вопросы исследовательского характера (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; 

уметь интегрировать знания из разных предметных областей (например,при подборе примеров 

оролирусскогоязыкакакгосударственногоязыкаРоссийскойФедерации,средствамежнационального 

общения, национального языка русского народа, одного из мировых языков и другие); 
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уметь переносить знания в практическую область, освоенные средстваи способы действия в 

собственную речевую практику(например, применять знания о нормах произношения и правописания, 

лексических, морфологических и других нормах); уметь переносить знания, в том числе полученные в 

результате чтенияиизучения литературных произведений, в познавательную и практическую области 

жизнедеятельности; 

владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельностина основе литературного 

материала, проявлять устойчивый интерес к чтениюкак средству познания отечественной и других 

культур; 

владеть научным типом мышления, научной терминологией, ключевыми понятиямии методами 

современного литературоведения; определять и учитывать историко-культурный контекст и контекст 

творчества писателя в процессе анализа художественных произведений. 

 Формированиеуниверсальных учебныхпознавательныхдействийвключает работус 

информацией: 

самостоятельно осуществлять поиск, анализ, систематизацию и интерпретацию информации из 

энциклопедий, словарей, справочников; средств массовой информации, государственных электронных 

ресурсов учебного назначения; оценивать достоверность информации, её соответствие правовыми 

морально-этическим нормам; 

создавать тексты в различных форматах с учётом назначения информации и её целевой 

аудитории, выбирать оптимальную форму её представленияи визуализации (презентация, таблица, 

схема и другие); 

владеть навыками защиты личной информации, соблюдать требования информационной 

безопасности. 

 Формирование универсальных учебных коммуникативных действий включает 

умения: 

владеть различными видами монолога и диалога, формулировать в устной и письменной форме 

суждения на социально-культурные, нравственно-этические, бытовые, учебные темы в соответствии с 

темой, целью, сферой и ситуацией общения; правильно, логично, аргументированно излагать свою 

точку зренияпо поставленной проблеме; 

пользоваться невербальными средствами общения, понимать значение социальных знаков; 

аргументированновестидиалог,уметьсмягчатьконфликтныеситуации;корректновыражать 

своёотношениексуждениямсобеседников,проявлятьуважительноеотношениекоппонентуив корректной 

формеформулировать своивозражения, задавать вопросы по существуобсуждаемойтемы; логично и 

корректно с точки зрения культуры речи излагать свою точку зрения; самостоятельно 

выбиратьформатпубличноговыступленияисоставлятьустныеиписьменныетекстысучётомцелии 

особенностейаудитории; 

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; 

оценивать качество своего вклада и вклада каждого участника командыв общий результат; 

уметьобобщать мнения нескольких людейивыражатьэтообобщениевустнойиписьменной 

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

значимости; проявлять творческие способностии воображение, быть инициативным; 

участвоватьвдискуссииналитературныетемы,вколлективномдиалоге,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; 

оценивать приобретённый опыт, в том числе речевой; анализироватьиоценивать собственную 

работу: меру самостоятельности, затруднения, дефициты, ошибки и другие; 
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осуществлять речевую рефлексию (выявлять коммуникативные неудачии их причины, уметь 

предупреждать их), давать оценку приобретённому речевому опыту и корректировать собственную 

речь с учётом целей и условий общения; 

давать оценку новым ситуациям, в том числе изображённымв 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 учебных познавательных действийвключает базовые 

логические и исследовательские действия: 

анализировать,устанавливатьаналогиимеждуспособамивыражениямыслисредствамииностранного и 

родного языков; 

распознавать свойства и признаки языковых единиц и языковых явлений иностранного 

языка;сравнивать, классифицировать и обобщать их; 

выявлятьпризнакиисвойстваязыковыхединициязыковыхявленийиностранногоязыка (например, 

грамматических конструкции и их функций); 

сравниватьразныетипыижанрыустныхиписьменныхвысказыванийнаиностранномязыке; различать в 

иноязычном устном и письменном тексте – факт и мнение; 

анализировать структурно и содержательно разные типы и жанры устныхи письменных 

высказываний на иностранном языке с целью дальнейшего использования результатов анализа в 

собственных высказывания; 

проводить по предложенному плану небольшое исследованиепо 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 электронной 
презентации, схемы, таблицы, диаграммы и других на урокеили во внеурочной деятельности; 

проводить небольшое исследование межкультурного характерапо установлению соответствийи 

различий в культурных особенностях родной страны и страны изучаемого языка. 

 Формированиеуниверсальных учебныхпознавательныхдействийвключает работус 

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); 

оцениватьдостоверностьинформации,полученнойизиноязычныхисточников,критически 

оценивать и интерпретировать информацию с разных позиции,̆ распознавать и фиксировать 

противоречия в информационных источниках; 

соблюдатьинформационнуюбезопасностьприработевсетиИнтернет. 

 Формирование универсальных учебных коммуникативных действий включает 

умения: 

воспринимать и создавать собственные диалогические и монологические высказывания на 

иностранном языке, участвовать в обсуждениях, выступленияхв соответствии с условиями и целями 

общения; 
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развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием языковых средств 
изучаемого иностранного языка; 

выбирать и использовать выразительные средства языка и знаковых систем (текст, таблица, 

схема и другие) в соответствии с коммуникативной задачей; 

осуществлять смысловое чтение текста с учетом коммуникативной задачии вида текста, 

используя разные стратегии чтения (с пониманием основного содержания, с полным пониманием, с 

нахождением интересующей информации); 

выстраивать и представлять в письменной форме логику решения коммуникативной задачи 

(например, в виде плана высказывания, состоящегоиз вопросов или утверждений); 

публично представлять на иностранном языке результаты выполненной проектной работы, 

самостоятельно выбирая формат выступления с учетом особенностей аудитории; 

осуществлять деловую коммуникацию на иностранном языке в рамках выбранного профиля с 

целью решения поставленной коммуникативной задачи. 

Формирование универсальных учебных регулятивных действий включает умения: 

планироватьорганизациюсовместнойработы,распределятьзадачи,определятьсвоюрольи 

координироватьсвоидействиясдругимичленамикоманды; 

выполнять работу в условиях реального, виртуального и комбинированного взаимодействия; 

оказыватьвлияниенаречевоеповедениепартнера(например,поощряяегопродолжатьпоиск 

совместногорешенияпоставленнойзадачи); 

корректировать совместную деятельность с учетом возникших трудностей, новых данных или 

информации; 

осуществлять взаимодействие в ситуациях общения, соблюдая этикетные нормы 

межкультурного общения. 

 Математикаиинформатика. 
 Формирование универсальных учебных познавательных действийвключает базовые 

логические действия: 

выявлять качества, характеристики математических понятий и отношений между понятиями; 
формулировать определения понятий; 

устанавливать существенный признак классификации, основаниядля 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 от 

противного), выстраивать аргументацию, приводить примерыи 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 учебных познавательных действийвключает базовые 

исследовательские действия: 

использоватьвопросыкакисследовательскийинструментпознания; 
формулировать вопросы, фиксирующие противоречие, проблему, устанавливать искомое и 

данное, формировать гипотезу, аргументировать свою позицию, мнение; 

проводить самостоятельно спланированный эксперимент, исследованиепо установлению 

особенностей математического объекта, понятия, процедуры,по выявлению зависимостей между 

объектами, понятиями, процедурами, использовать различные методы; 

самостоятельноформулироватьобобщенияивыводыпорезультатам проведенногонаблюдения, 

исследования, оценивать достоверность полученных результатов, выводов и обобщений, 

прогнозировать возможное их развитие в новых условиях. 
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 Формированиеуниверсальных учебныхпознавательныхдействийвключает работус 
информацией: 

выбирать информацию из источников различных типов, анализироватьи интерпретировать 

информацию различных видов и форм представления; систематизировать и структурировать 

информацию, представлять ее в различных формах; 

оценивать надежность информации по самостоятельно сформулированным критериям, 

воспринимать ее критически; 

выявлять дефициты информации, данных, необходимых для ответа на вопрос и для решения 

задачи; 

анализировать информацию, структурировать ее с помощью таблиц и схем, обобщать, 

моделировать математически: делать чертежи и краткие записипо 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; 

использовать компьютерно-математические модели для анализа объектови процессов, 

оценивать соответствие модели моделируемому объектуили процессу; представлять результаты 

моделирования в наглядном виде. 

 Формирование универсальных учебных коммуникативных действий включает 

умения: 

воспринимать и формулировать суждения, ясно, точно, грамотно выражать свою точкузрения 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 графическом виде; самостоятельно выбирать формат выступления с 

учетом задач презентациии особенностей аудитории; 

участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен мнений, «мозговые штурмы» и 

другие), используя преимущества команднойи индивидуальной работы при решении учебных задач; 

планировать организацию совместной работы, распределять виды работ, договариваться, обсуждать 

процесси результат работы; обобщать мнения нескольких людей; 

выполнять свою часть работы и координировать свои действия с другими членами команды; 

оценивать качество своего вклада в общий продуктпо критериям, сформулированным участниками 

взаимодействия. 

Формирование универсальных учебных регулятивных действий включает умения: 

составлятьплан,алгоритмрешениязадачи,выбиратьспособрешениясучетомимеющихся 

ресурсовисобственныхвозможностейикорректироватьсучетомновойинформации; 
владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий 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 учебных познавательных действийвключает 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 механическои ̆энергии, закона сохранения 

импульса, газовых законов, закона Кулона, молекулярно-кинетическои ̆ теории строения вещества, 

выявлять закономерности в проявлении общих свойств у веществ, относящихсяк 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; 

выбиратьоснованияикритериидляклассификациивеществихимическихреакций; 

применять используемые в химии символические (знаковые) модели, уметь преобразовывать 

модельные представления при решении учебных познавательныхи 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, оцениватьриски 

последствий деятельности, например, анализироватьи оценивать последствия использования тепловых 

двигателеи ̆ и теплового загрязнения окружающеи ̆ среды с позиции ̆ экологическои ̆ безопасности; 

влияния радиоактивности на живые организмы безопасности; представлении ̆ 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 технологии,̆ таких как: ультразвуковая 

диагностикавтехникеимедицине, радар, радиоприёмник,телевизор, телефон, СВЧ-печь;и условийих 

безопасного примененияв практическои ̆жизни. 

 Формирование универсальных учебных познавательных действийвключает базовые 

исследовательские действия: 

проводить эксперименты и исследования, например, действия постоянного магнита на рамку с 

током; явления электромагнитнои ̆индукции, зависимости периода малых колебании ̆математического 

маятника от параметров колебательнои ̆системы; 

проводить исследованиязависимостей междуфизическими величинами,например: зависимости 

периода обращения конического маятникаот его параметров; зависимости силы упругости от 

деформации для пружиныи резинового образца; исследование остывания вещества; исследование 

зависимости полезной мощности источника тока от силы тока; 

проводить опыты по проверке предложенных гипотез, например, гипотезыо прямой 

пропорциональной зависимости между дальностью полёта и начальнои ̆ скоростью тела; о 

независимости времени движения бруска по наклонной плоскости на заданное расстояние от егомассы; 

проверка законов для изопроцессов в газе(на углубленном уровне); 

формироватьнаучныйтипмышления,владетьнаучнойтерминологией,ключевымипонятиямии 

методами, например, описывать изученные физические явления и процессы с 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, 

распознавать физические явления в опытах и окружающей жизни, например: отражение, преломление, 

интерференция, дифракцияи поляризация света, дисперсия света (на базовом уровне); 

уметь интегрировать знания из разных предметных областей, например, решать качественные 

задачи, в том числе интегрированного и межпредметного характера;решать расчётные задачи с неявно 

заданнои ̆ физической моделью, требующие применения знаний изразных разделов школьного курса 

физики,атакжеинтеграциизнанийиздругихпредметовестественно-научногоцикла; 
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выдвигать новые идеи, предлагать оригинальные подходы и решения, например, решать 

качественныезадачисопоройнаизученныефизическиезаконы, закономерностиифизическиеявления (на 

базовом уровне); 

проводить исследования условий равновесия твёрдого тела, имеющего ось вращения; 

конструирование кронштейнов и расчёт сил упругости; изучение устойчивости твёрдого тела, 

имеющего площадь опоры. 

 Формированиеуниверсальных учебныхпознавательныхдействийвключает работус 

информацией: 

создавать текстыв различныхформатахсучетомназначенияинформацииицелевой аудитории, 

выбирая оптимальную форму представления и визуализации, подготавливать сообщения о методах 

получения естественнонаучных знаний, открытиях в современной науке; 

использовать средства информационных и коммуникационных технологийв решении 

когнитивных, коммуникативных и организационных задач, использовать информационные технологии 

для поиска, структурирования, интерпретациии представления информации при подготовке сообщении ̆

о применении законов физики, химии в технике и технологиях; 

использоватьIT-технологииприработесдополнительнымиисточникамиинформациивобласти 

естественнонаучного знания, проводить их критический анализ и оценку достоверности. 

 Формирование универсальных учебных коммуникативных действий включает 

умения: 

аргументированновестидиалог,развернутоилогичноизлагатьсвоюточкузрения; 
при обсуждении физических, химических, биологических проблем, способов решения задач, 

результатов учебных исследований и проектов в области естествознания; в ходе дискуссий о 

современной естественнонаучной картине мира; 

работать в группе при выполнении проектных работ; при планировании, проведении и 

интерпретации результатов опытов и анализе дополнительных источников информации по 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», «Световые явления в природе»). 

Формирование универсальных учебных регулятивных действий включает умения: 

самостоятельноосуществлятьпознавательнуюдеятельностьвобластифизики,химии, 

биологии,выявлятьпроблемы,ставитьиформулироватьзадачи; 

самостоятельно составлять план решения расчётных и качественных задачпо физике и химии, 

план выполнения практическои ̆ или исследовательской работыс 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 илиисследований, 

вносить коррективыв деятельность, оценивать соответствие результатов целям; 

использовать приёмы рефлексии для оценки ситуации, выбора верного решения при 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 учебных познавательных действийвключает базовые 

логические действия: 

характеризовать, опираясь на социально-гуманитарные знания, российские духовно- 

нравственные ценности, раскрывать их взаимосвязь, историческую обусловленность, актуальность в 

современных условиях; 

самостоятельно формулировать социальныепроблемы, рассматриватьихвсесторонненаоснове 

знаний об обществе как целостной развивающейся системе в единстве и взаимодействии основных 

сфер и социальных институтов; 

устанавливать существенные признак или основания для классификациии типологизации 
социальныхявленийпрошлогоисовременности;группировать,систематизироватьисторические 
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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 газовв атмосфере и наблюдаемыми климатическими изменениями; 

оцениватьполученныесоциально-гуманитарныезнания,социальныеявленияисобытия,ихроль 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, оцениватьриски 

последствий деятельности, например, связанныес попытками фальсификации исторических фактов, 

отражающих важнейшие события истории России. 

 Формирование универсальных учебных познавательных действийвключает базовые 

исследовательские действия: 

владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельностидля формулирования и 

обоснования собственной точки зрения (версии, оценки)с использования фактического материала, в 

том числе используя источники социальной информации разных типов; представлять ее результаты в 

виде завершенных проектов, презентаций, творческих работ социальнойи междисциплинарной 

направленности; 

анализировать полученные в ходе решения задачи результаты для описания (реконструкции) в 

устнойиписьменнойформеисторическихсобытий,явлений,процессовисторииродногокрая, истории 

России и всемирной истории; 

формулировать аргументы для подтверждения/опровержения собственной или предложенной 

точки зрения по дискуссионной проблеме из истории Россиии всемирной истории и сравнивать 

предложенную аргументацию, выбирать наиболее аргументированную позицию; 

актуализировать познавательную задачу, выдвигать гипотезу ее решения, находить аргументы 

для доказательства своих утверждений, задавать параметрыи 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; 

проявлять способность иготовность ксамостоятельномупоискуметодов решения практических 

задач, применению различных методов изучения социальных явлений и процессов в социальных 

науках, включая универсальные методы науки,а также специальные методы социального познания, в 

том числе социологические опросы, биографический метод, социальное прогнозирование, метод 

моделирования и сравнительно-исторический метод; владеть элементами научной методологии 

социального познания. 

 Формированиеуниверсальных учебныхпознавательныхдействийвключает работус 
информацией: 

владеть навыками получения социальной информации из источников разных типов и различатьв 

ней события, явления, процессы; факты и мнения, описанияи объяснения, гипотезы и теории, обобщать 

историческую информацию по истории России и зарубежных стран; 

извлекать социальную информацию из неадаптированных источников, вести целенаправленный 

поиск необходимых сведений для восполнения недостающих звеньев, делать обоснованные выводы, 

различать отдельные компонентыв информационном сообщении, осуществлять анализ, 

систематизациюи 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, правовыхи этических норм, норм информационной 

безопасности; 
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оценивать достоверность 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 развития России как 

многонационального государства, знакомствос культурой, традициями и обычаями народов России; 

выбирать тематику и методы совместных действий с учетом возможностей каждого члена 

коллективапри участии в диалогическом и полилогическом общении по вопросам развитияобщества в 

прошлом и сегодня; 

ориентироваться в направлениях профессиональной деятельности, связанных с социально- 

гуманитарной подготовкой. 

Формирование универсальных учебных регулятивных действий включает умения: 
самостоятельноосуществлятьпознавательнуюдеятельность,выявлятьпроблемы,ставитьи 

формулировать собственные задачи с использованием исторических примеров эффективного 

взаимодействия народов нашей страныдля защиты Родины от внешних врагов, достижения общих 

целей в деле политического, социально-экономического и культурного развития России; 

принимать мотивы и аргументы другихлюдей при анализе результатов деятельности, используя 

социально-гуманитарные знания для взаимодействияс представителями других национальностей и 

культур в целях успешного выполнения типичных социальных ролей, ориентации в актуальных 

общественных событиях, определения личной гражданской позиции. 

 Особенности реализации основных направлений и форм учебно-исследовательской и 

проектной деятельности в рамках урочной и внеурочной деятельности. 

 ФГОС СОО определяет индивидуальный проект как особую форму организации 

деятельности обучающихся (учебное исследование или учебный проект). Индивидуальный проект 

выполняетсяобучающимся самостоятельнопод руководством учителя (тьютора) по выбранной теме в 

рамках одногоили нескольких изучаемых учебных предметов, курсов в любой избранной области 

деятельности (познавательной, практической, учебно-исследовательской, социальной, художественно- 

творческой, иной). 

Результаты выполнения индивидуального проекта должны отражать: 

сформированностьнавыковкоммуникативной,учебно-исследовательскойдеятельности, 

критическогомышления; 
способность к инновационной, аналитической, творческой, интеллектуальной деятельности; 

сформированностьнавыковпроектнойдеятельности,атакжесамостоятельногоприменения 

приобретенных знаний и способов действийпри 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. 

 Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение одного или двух лет в 

рамках учебного времени, специально отведенного учебным планом, и должен быть представлен ввиде 

завершенного учебного исследованияили 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 полидисциплинарного характера, 

необходимыхдляосвоениясоциальнойжизниикультуры.Обучающиесясамостоятельно 
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формулируют предпроектную идею, ставят цели, описывают необходимые ресурсы и другое. 

Используются элементы математического моделирования и анализа как инструмент интерпретации 

результатов исследования. Проблематика и методология индивидуального проекта должны быть 

ориентированы на интеграцию знаний и использование методов двух и более учебных предметоводной 

или нескольких предметных областей. 

 На уровне среднего общего образования обучающиеся определяют параметры и 

критерии успешности реализации проекта. Презентация результатов проектной работы может 

проводиться не в школе, а в том социальном и культурном пространстве, где проект разворачивался. 

Если это социальный проект,то его результаты должны быть представлены местномусообществуили 

сообществу волонтерских организаций. Если бизнес-проект – сообществу бизнесменов, деловыхлюдей. 

 На уровне среднего общего образования приоритетными направлениями проектной и 

исследовательской деятельности являются: социальное; бизнес-проектирование; исследовательское; 

инженерное; информационное. 

 Результатами учебного исследованиями могут быть научный доклад, реферат, макет, 

опытный образец, разработка, информационный продукт, а также образовательное событие,социальное 

мероприятие (акция). 

 Результаты работы оцениваются по определенным критериям.Для учебного 

исследования главное заключается в актуальности избранной проблемы, полноте, последовательности, 

обоснованности решения поставленных задач. Для учебного проекта важно, в какой мере практически 

значим полученный результат, насколько эффективно техническое устройство, программный продукт, 

инженерная конструкция и другие. 

 Организация педагогического сопровождения индивидуального проекта должна 

осуществляться с учетом специфики профиля обучения, а также образовательных интересов 

обучающихся. Целесообразно соблюдать общий алгоритм педагогического сопровождения 

индивидуального проекта, включающий вычленение проблемы и формулирование темы проекта, 

постановку целей и задач, сбор информации/исследование/разработку образца, подготовкуи защиту 

проекта, анализ результатов выполнения проекта, оценку качества выполнения. 

 Процедура публичной защиты индивидуального проекта может быть организованапо-

разному:в рамкахспециальноорганизуемыхвобразовательнойорганизации проектных«дней»или 

«недель», в рамках проведения ученических научных конференций, в рамках специальных итоговых 

аттестационных испытаний. Независимо от формата мероприятий,на заключительном мероприятии 

отчетного этапа обучающимся 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 с обучающимися, педагогами, родителями, 
специалистами-экспертами, организациями-партнерами; 

получить квалифицированную оценку результатов своей деятельностиот 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.Параметры и критерии оценки проектной деятельности 

должны разрабатыватьсяи обсуждаться с обучающимися. Оценке должна подвергатьсяне только 

защита реализованного проекта, но и динамика изменений, 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 создается экспертная комиссия, в которую входят педагогиипредставители 

администрации образовательных организаций, где учатся дети, представители местного сообщества и 

тех сфер деятельности, в рамках которых выполняются проектные работы. 

 Организационныйраздел. 

 Условия реализации программы формирования УУД должны обеспечить 

совершенствование компетенций проектной и учебно-исследовательской деятельности обучающихся. 

 УсловияреализациипрограммыформированияУУДвключают: 
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укомплектованностьобразовательнойорганизациипедагогическими,руководящимиииными 
работниками; 

уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной организации; 

непрерывностьпрофессионального развитияпедагогическихработниковобразовательной 

организации,реализующейобразовательнуюпрограммусреднегообщегообразования. 

 Педагогические кадры должны иметь необходимый уровень подготовки для реализации 

программы формирования УУД, что может включать следующее: 

педагогивладеют представлениямио возрастныхособенностяхобучающихся; 

педагоги прошликурсы повышенияквалификации,посвященныеФГОССОО; 

педагогиучаствоваливразработкепрограммыпоформированиюУУД илиучаствоваливо 

внутришкольном семинаре, посвященном особенностям применения выбранной программы по УУД; 

педагогимогутстроитьобразовательнуюдеятельностьврамкахучебногопредметав соответствии с 

особенностями формирования конкретных УУД; 

педагоги осуществляют формирование УУД в рамках проектной, исследовательской 

деятельности; 

педагогивладеютметодикамиформирующего оценивания; 
педагоги умеют применять инструментарий для оценки качества формирования УУД в рамках 

одного или нескольких предметов. 

 Наряду с общими можно выделить ряд специфических характеристик организации 

образовательного пространства на уровне среднего общего образования, 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 образовательной траектории 

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 проектированияи 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 единогопространствавнутри образовательнойорганизации каквовремяуроков,такивне их. 

 Рабочаяпрограммавоспитания 

Пояснительная записка. 

РабочаяпрограммавоспитанияМБОУ«СОШ№2»»(далее –Программавоспитания) 

разработана на основе нормативно-правовых документов: 
 

- Федеральный закон РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», с 

учётом Стратегии развития воспитания в Российской Федерациина период до 2025 года и Плана 

мероприятийпоеереализациив2021-2025гг.,№996-риПланамероприятийпоеёреализациив2021 

— 2025годах(РаспоряжениеПравительства РоссийскойФедерацииот12.11.2020№2945-р); 
- ФедеральныйзаконРФот04.09.2022г№371-ФЗ"Овнесенииизменений в Федеральный закон 

"Об образовании в Российской Федерации" 

-Стратегия национальной безопасности Российской Федерации, (Указ Президента Российской 
Федерации от 02.07.2021 № 400) 



487  

- Приказ Минпросвещения Российской Федерации № 371 от 18 мая 2023 года «Об утверждении 
федеральной образовательной программы среднего общего образования»; 

- Приказ Минпросвещения Российской Федерации № 874 от 30 сентября 2022 года «Об 

утверждении порядка разработки и утверждения федеральных основных общеобразовательных 

программ»; 

- Приказ Минпросвещения Российской Федерации № 712 от 11 декабря 2020 г. «О внесении 

измененийвнекоторыефедеральныегосударственныеобразовательныестандартыобщегообразования по 

вопросам воспитания обучающихся»; 

- Письмо Министерства просвещения Российской Федерацииот 18 июля 2022 года № АБ- 

1951/06 «Об актуализации примерной рабочей программы воспитания», в соответствии с примерной 

программой воспитания, одобренной решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (протокол от 23.06.2022г. № 3/22). 

Программавоспитанияосновываетсянаединствеипреемственностиобразовательногопроцесса 

всех уровней общего образования, соотносится с рабочими программами воспитания для 

образовательных организаций дошкольного и среднего профессионального образования. 

Программа воспитания: 

• предназначена для планирования и организации системной воспитательной деятельности 

в МБОУ «СОШ № 2»; 

• разработанаиутверждаетсясучастиемколлегиальныхоргановуправленияМБОУ«СОШ 

№2»,втомчислесоветаобучающихся,Управляющегосовета,родительского совета. 

• реализуетсявединстве урочнойивнеурочнойдеятельности,осуществляемойсовместно с 

семьей и другими участниками образовательных отношений, социальными институтами воспитания; 

• предусматривает приобщение обучающихся к российским традиционным духовным 

ценностям, включая ценности своей этнической группы, правилам и нормам поведения, принятым в 

российском обществе на основе российских базовых конституционных норм и ценностей; 

• предусматривает историческое просвещение, формирование российской культурной и 

гражданской идентичности обучающихся. 

Программавоспитаниявключаеттрираздела:целевой,содержательный,организационный. 

При разработке или обновлениирабочей программы воспитания её содержание, за исключением 

целевого раздела, может изменяться в соответствии с особенностями образовательной организации: 

организационно-правовой формой, контингентом обучающихся и их родителей(законных 

представителей), направленностью образовательной программы, в том числе предусматривающей 

углубленное изучение отдельных учебных предметов, учитывающей этнокультурные интересы, особые 

образовательные потребности обучающихся. 

Раздел1.Целевой. 

Содержание воспитания обучающихся в МБОУ «СОШ № 2» (далее Школа) определяется 

содержанием российских базовых (гражданских, национальных) норм и ценностей, которые 

закреплены в Конституции Российской Федерации. Эти ценности и нормы определяют инвариантное 

содержание воспитания обучающихся. Вариативный компонент содержания воспитания обучающихся 

включает духовно-нравственные ценности культуры, традиционных религий народов России. 

Воспитательная деятельность в Школе 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. 

Цельизадачивоспитанияобучающихся. Цель 

воспитания: 

- развитие личности, формирование у обучающихся трудолюбия, ответственного отношения к 

труду и его результатам, создание условий для самоопределения и социализации на основе 

социокультурных, традиционных российских духовно-нравственных ценностей и принятых в 

российском обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства; 
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- формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти 

защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и 

старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и 

традициям многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде. 

Задачивоспитания: 

• 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 

опытаповедения,общения,межличностныхсоциальныхотношений, примененияполученныхзнаний;• 

достижение личностных результатов освоения общеобразовательных программ в соответствии с 

ФГОС. 

Личностныерезультатыосвоенияобучающимисяобразовательныхпрограммвключают:• осознание 

российской гражданской идентичности; 

• сформированностьценностейсамостоятельностииинициативы; 

• готовность обучающихся к саморазвитию, самостоятельности и личностному 

самоопределению; 

• наличиемотивациикцеленаправленнойсоциальнозначимой деятельности; 

• сформированность внутренней позиции личности как особого ценностного отношения к 

себе, окружающим людям и жизни в целом. 

Воспитательная деятельность в Школе планируется и осуществляется на основе 

аксиологического, антропологического, культурно-исторического, системно-деятельностного, 

личностно ориентированного подходов и с учетом принципов воспитания: гуманистической 

направленности воспитания, совместной деятельности детей и взрослых, следования нравственному 

примеру, безопасной жизнедеятельности, инклюзивности, возрастосообразности. 

 Направлениявоспитания. 
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Программа воспитания реализуется в единстве учебной и воспитательной деятельности 

образовательной организации по основным направлениям воспитания в соответствии с ФГОС и 

отражает готовность обучающихся руководствоваться ценностями и приобретать первоначальныйопыт 

деятельности на их основе, в том числе в части: 

1) Гражданского воспитания, способствующего формированию российской гражданской 

идентичности, принадлежности к общности граждан Российской Федерации, к народу России как 

источнику власти в Российском государстве и субъекту тысячелетней российской государственности, 

уважения к правам, свободам и обязанностям гражданина России, правовой и политической культуры. 

2) Патриотического воспитания, основанного на воспитании любви к родному краю, Родине, 

своему народу, уважении к другим народам России; исторического просвещения, формирования 

российского национального исторического сознания, российской культурной идентичности. 

3) Духовно-нравственного воспитания на основе духовно-нравственной культуры народов 

России, традиционных религий народов России, формирования традиционных российских семейных 

ценностей; воспитания честности, доброты, милосердия, справедливости, дружелюбия и 

взаимопомощи, уважения к старшим, к памяти предков. 

4) Эстетического воспитания, способствующего формированию эстетической культуры наоснове 

российских традиционных духовных ценностей, приобщения к лучшим образцам отечественного и 

мирового искусства. 

5) Физического воспитания, ориентированного на формирование культуры здорового образа 

жизни и эмоционального благополучия – развитие физических способностей с учетом возможностей и 

состояния здоровья, навыков безопасного поведения в природной и социальной среде, чрезвычайных 

ситуациях. 

6) 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. 

7) Экологического воспитания, способствующего формированию экологической культуры, 

ответственного, бережного отношения к природе, окружающей среде на основе российских 

традиционных духовных ценностей, навыков охраны, защиты, восстановления природы, окружающей 

среды. 

8) Ценностинаучногопознания,ориентированного навоспитаниестремлениякпознаниюсебяи 

других людей, природы и общества, к получению знаний, качественного образования с учетом 

личностных интересов и общественных потребностей. 

 Целевыеориентирырезультатоввоспитания. 

ТребованиякличностнымрезультатамосвоенияобучающимисяООПустановленыФГОС. 

На основании этих требований в данном разделе представлены целевые ориентиры результатовв 

воспитании, развитии личности обучающихся, на достижение которых должна быть направлена 

деятельность педагогического коллектива для выполнения требований ФГОС. 

Целевые ориентиры определены в соответствии с инвариантным содержанием воспитания 

обучающихся на основе российских базовых (гражданских, конституциональных) ценностей, 

обеспечивают единство воспитания, воспитательного пространства. 

1.3.3.Целевыеориентирырезультатоввоспитаниянауровнесреднегообщего 

образования: 

Гражданскоевоспитание 

- осознанно выражающий свою российскую гражданскую принадлежность (идентичность) в 

поликультурном, многонациональном и многоконфессиональном российском обществе, в мировом 

сообществе; 

- сознающий свое единство с народом Россиикак 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; 
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- проявляющий готовность к защите Родины, способный аргументированно отстаивать 

суверенитет и достоинство народа России и Российского государства, сохранять и защищать 

историческую правду; 

-ориентированныйнаактивноегражданскоеучастие наоснове уважения законаиправопорядка, 

прав и свобод сограждан; 

- осознанно и деятельно выражающий неприятие любой дискриминации по социальным, 

национальным, расовым, религиозным признакам, проявлений экстремизма, терроризма, коррупции, 

антигосударственной деятельности; 

-обладающий опытом гражданской социально значимой деятельности (в ученическом 

самоуправлении, волонтерском 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 идругихнародовРоссии,традициям,праздникам,памятникамнародов,проживающихв 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 российским духовно-нравственным ценностям, 

культуре народов России с учетом мировоззренческого, национального, конфессионального 

самоопределения; 

- действующий иоценивающий своеповедениеи поступки, поведениеи поступки другихлюдей с 

позиций традиционных российских духовно-нравственных ценностей и норм с осознанием 

последствий поступков, деятельно выражающий неприятие антигуманных и асоциальных поступков, 

поведения, противоречащих этим ценностям; 

- проявляющийуважениекжизниидостоинствукаждого человека,свободемировоззренческого 

выбора и самоопределения, к представителям различных этнических групп, религий народов России,их 

национальному достоинству и религиозным чувствам с учетом соблюдения конституционных прави 

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, понимания брака как союза мужчины и женщины для создания семьи, рожденияи 

воспитания в семье детей, неприятия насилия в семье, ухода от родительской ответственности; 

- обладающий сформированными представлениями о ценности и значении в отечественной и 

мировой культуре языков и литературы народов России, демонстрирующий устойчивый интерес к 

чтению как средству познания отечественной и мировой духовной культуры. 

 

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; 
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- ориентированный на осознанное творческое самовыражение, реализацию творческих 

способностей в разных видах искусства с учетом российских традиционных духовных и нравственных 

ценностей, на эстетическое обустройство собственного быта. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

- понимающий и выражающий в практической деятельности ценность жизни, 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 установкуна 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, 

употребленияалкоголя,наркотиков,любыхформзависимостей),деструктивногоповедениявобществе 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 своих 

земляков, их вклад в развитие своего поселения, края, страны, трудовые достижения 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 наемного труда; 

- участвующий в социально значимой трудовой деятельности разного вида в семье, 

общеобразовательной организации, своей местности, в том числе оплачиваемом труде в каникулярные 

периоды, с учетом соблюдения законодательства Российской Федерации; 

- выражающий осознанную готовность к получению профессионального образования, к 

непрерывному образованию в течение жизни как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности; 

- понимающий специфику трудовой деятельности, регулирования трудовых отношений, 

самообразования и профессиональной самоподготовки в информационном высокотехнологическом 
обществе, готовый учиться и трудиться в современном обществе; 

- ориентированный на осознанный выбор сферы трудовой, профессиональной деятельности в 

российском обществе с учетом личных жизненных планов, потребностей своей семьи, 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; 

- выражающийдеятельноенеприятиедействий,приносящихвредприроде; 

- применяющий знания естественных и социальных наук для разумного, бережливого 

природопользования в быту, общественном пространстве; 

- 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 учетом 

своих интересов, способностей, достижений; 
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- 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. 

Требованиякусловиямработысдетьмисособымиобразовательными 

потребностями 

В воспитательной работе с категориями обучающихся, имеющих особые 

образовательные потребности: обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ, из социально уязвимых групп 

(например, воспитанники детских домов, из семей мигрантов, билингвы и другие), одаренных, с 

отклоняющимся поведением, - создаются особые условия (описываются эти условия). 

Особыми задачами воспитания обучающихся с особыми образовательными 

потребностями являются: 

- налаживание эмоционально-положительного взаимодействия с окружающими для их 

успешной социальной адаптации и интеграции в образовательной организации; 

- формирование доброжелательного отношения к обучающимся и их семьям со стороны 

всех участников образовательных отношений; 

- построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных особенностей и 

возможностей каждого обучающегося; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семей обучающихся, содействие 

повышению уровня их педагогической, психологической, социальной компетентности. 

При организации воспитанияобучающихся с особыми образовательными потребностями 

школаориентируется на: 

- формирование личности ребенка с особыми образовательными потребностями с 

использованием адекватных возрасту и физическому и (или) психическому состоянию методов 

воспитания; 

- создание оптимальных условий совместного воспитания и обучения обучающихся с 

особыми образовательными потребностями и их сверстников, с использованием адекватных 

вспомогательных средств и педагогических приемов, организацией совместных форм работы 

воспитателей, педагогов-психологов, учителей-логопедов, учителей-дефектологов; 

- личностно-ориентированный подход в организации всех видов деятельности 

обучающихся с особыми образовательными потребностями. 

В школе созданы все условия воспитания для категорий обучающихся, имеющих особые 

образовательные потребности:дети с ОВЗ, одарённые дети, дети сотклоняющимся поведением, дети и 

семьи, находящиеся в социально опасном положении, дети – сироты и оставшиеся без попечения 

родителей. 

Особыми задачами воспитания обучающихся с особыми образовательными 

потребностями являются: 

- налаживаниеэмоционально-положительноговзаимодействиядетей сокружающимидля их 

успешной социальной адаптации и интеграции в школе: 

- формирование доброжелательного отношения к детям и их семьям со стороны всех 
участников образовательных отношений; 

- построениевоспитательнойдеятельностис учётоминдивидуальныхособенностейи 

возможностей каждого обучающегося; 

- обеспечениепсихолого-педагогическойподдержкисемейобучающихся,содействие 

повышению уровня их педагогической, психологической, медико-социальной компетентности. 

Вшколесозданыоптимальныеусловиясовместноговоспитанияиобучениядетейс особыми 

образовательными потребностями: 

- Оказаниепервичноймедико-

санитарнойпомощи(естьвсенеобходимыемерыиусловиядляохраныздоровьяобучающихся,втомчислеи

нвалидовилицсограниченными 
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возможностямиздоровья.Оборудованмедицинскийкабинетвсоответствииспредъявляемыми требованиями). 

Прохождениеучащимисяпериодическихмедицинскихосмотровидиспансеризации. Проведение 

санитарно-противоэпидемических и профилактических мероприятий. 

Определение оптимальной учебной, внеучебной нагрузки, режима учебных занятий и 

продолжительности каникул. 

Образовательная деятельность по общеобразовательным программам, в том числе 

адаптированным основным образовательным программам, организуется в соответствии с расписанием 

учебных занятий. 

Учебныйгодв школеначинается 1сентябряи заканчиваетсяв соответствиис учебным 

планом. В процессе освоения общеобразовательных программ учащимся предоставляются каникулы. 

Сроки начала и окончания каникул определяются в соответствии с календарным учебным графиком. 

Организация внеурочной деятельности в образовательном учреждении в соответствии с 

требованиями ФГОС второго поколения осуществляется в соответствии с письмом Минобрнауки РФот 

12 мая 2011 г. № 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования». 

Профилактика и запрещение курения, употребления алкогольных, слабоалкогольных напитков, пива, 

наркотических средств и ПАВ. 

Система обеспечения безопасности учащихся во время пребывания в школе 

Профилактиканесчастныхслучаевс учащимисявовремяпребываниявшколе. 

Организация горячего питания. 

Для организации питания обучающихся, в том числе для детей-инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, в школе функционирует столовая, которая обслуживает 

обучающихся в режиме пятидневной рабочей недели (понедельник-пятница с 8.30 ч. до 16.00 ч.). 

Входные двери столовой по ширине предусмотрены для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. Питание обеспечивает «Фабрика школьного питания №2» в 

соответствии с государственным контрактом на оказание услуг по организации питания. 

- Пропаганда и обучение навыкам здорового образа жизни, организация и создание 

условий для профилактики заболеваний и оздоровления учащихся, для занятия ими физической 

культурой и спортом. 

На уроках физкультуры предусмотрена оптимальная физическая нагрузка для учащихся 

различных групп здоровья, что находит отражение в учебной программе. В плане работы гимназии 

запланированы дни здоровья, участие школьных спортивных команд во внутришкольных, городских 

спортивных мероприятиях. На уроках систематически проводятся динамические паузы 

(физкультминутки) для снижения нервно-эмоционального напряжения, утомления зрительного 

анализатора. Профилактическая работа по вопросам здорового и безопасного образа жизни 

осуществляется в сотрудничестве с медицинскими организациями, представителями 

правоохранительных органов, учреждениями культуры города. 

 

Системапоощрениясоциальнойуспешностиипроявленийактивнойжизненнойпозиции 

обучающихся. 

В школе функционирует система поощрения социальной успешности и проявлений 

активной жизненной позиции обучающихся: 

индивидуальныепортфолио,портфолиокласса, 

рейтинги, 

благотворительнаяподдержка, 
вручение благодарностей, грамот, дипломов за успехи в учении, за спортивные и творческие 

достижения, волонтерскую деятельность,размещение информации на официальном сайте, в 

социальных сетях, 

размещениеинформациии фотографийнаинформационныхстендах. 

Ведение портфолио — деятельность обучающих при её организации и регулярном 

поощрении классными руководителями, поддержке родителями (законными представителями) по 

собиранию (накоплению) артефактов, фиксирующих и символизирующих достижения обучающегося. 
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Портфолио оформляются в соответствии сПоложением, имеются у всех обучающихся, хранятся в 

учебных кабинетах. В портфолио собраны следующие материалы: тестовые методики, данные оличных 

учебных достижениях учащегося, его проблемных дисциплинах, участии в олимпиадах, конкурсах, 

спортивных соревнованиях. Также имеется наградной материал учащегося. Присутствует информация 

об увлечениях, предпочтениях и хобби, результаты диагностических исследований учащейся, в том 

числе профориентационных. 

Рейтинги - размещение обучающихся или групп в последовательности, определяемой их 

успешностью, достижениями в чем-либо. 

Благотворительная поддержка обучающихся, групп обучающихся (классов и др.) 

заключается в материальной поддержке проведения в гимназии воспитательных дел, мероприятий, 

проведения внешкольных мероприятий, различных форм совместной деятельности воспитательной 

направленности, в индивидуальной поддержке нуждающихся в помощи обучающихся, семей, 

педагогических работников. 

Раздел2.Содержательный. 

 УкладШколы. 

Уклад МБОУ «СОШ № 2» удерживает ценности, принципы, нравственную культуру 

взаимоотношений, традиции воспитания, в основе которых лежат российские базовые ценности, 

определяет условия и средства воспитания, отражающие самобытный облик МБОУ «СОШ № 2» и его 

репутацию в окружающем образовательном пространстве, социуме. 

2003 год - школа получает статус муниципальное общеобразовательное учреждение ««Средняя 

общеобразовательная школа № 2 г. Шебекино Белгородской области»» 

2011год-получаетстатусмуниципальноебюджетноеобщеобразовательноеучреждение 

««Средняяобщеобразовательнаяшкола№2г.ШебекиноБелгородскойобласти»» 
С 2011-2013 год произведен капитальный ремонт здания школы. Школа успешно прошла 

аккредитацию в 2014 году, лицензирование 2016 году и имеет право на ведение образовательной 

деятельности по общеобразовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования, а так же на профессиональное обучение и дополнительное образование. 

В настоящее время школа является ресурсным центром по профессиональному образованию, 

реализовывает программы профессиональной подготовки. 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение ««Средняя общеобразовательная 

школа № 2 г. Шебекино Белгородской области»» является базовой (опорной) школой. В состав 

Большетроицкого образовательного округа входит 10 школ, из них 6 – средних и 4основные. 

На сегодняшний день в образовательном учреждении созданы материально-техническиеусловия 

для успешного осуществления образовательного процесса. В школе имеется: 26 учебных кабинетов, 

спортивный зал, зал борьбы, актовый зал, библиотека, столовая на 120 посадочных мест, медицинский 

кабинет, 2 кабинета информатики, 2 лингафонных кабинета, 2 кабинета технологии для девочек, 

слесарная и столярная мастерские для мальчиков, инфраструктура для образования детей с ОВЗ, в том 

числе сенсорная комната, кабинет учителя-логопеда. 

Школаработаетводнусмену,впятидневномрежимедляобучающихся 1-11-хклассов. 

Цель МБОУ «СОШ № 2» в самосознании педагогического коллектива: воспитание 

высоконравственных, творческих, компетентных граждан России, принимающих судьбу Отечества как 

свою личную, осознающих ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененных в 

духовных и культурных традициях многонационального народа России. 

Основу воспитательной системы МБОУ «СОШ № 2» составляют наиболее значимые 

традиционные дела, события, мероприятия: линейка, посвященная Дню знаний и Последнему звонку, 

день самоуправления в честь Дня учителя, новогодние огоньки, мероприятия ко Дню Победы, встреча 

выпускников «В кругу школьных друзей» и др. 

Значимыедлявоспитаниявсероссийскиепроектыипрограммы,вкоторыхМБОУ«СОШ№2» принимает 

участие: 

1. РДДМ«Движение первых». 

2. Школьныйтеатр. 

3. КВН 

3. Федеральныйпрофориентационныйпроект«Билетвбудущее». 
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6. Федеральныйпроект«ОрлятаРоссии». 

ОсновныетрадициивоспитаниявМБОУ«СОШ№2»: 

 втечениегодареализуютсяосновныешкольныедела,черезкоторые 

осуществляется интеграция воспитательных усилий педагогических работников; 

 важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых для 

воспитаниядругихсовместныхделпедагогическихработниковиобучающихсяявляется 

коллективная разработка, коллективное планирование, коллективное проведение и 

коллективный анализ их результатов; 

 большоевниманиесостороныпедагогическогоколлективаотводитсясозданию 

ситуаций для проявления активной гражданской позиции обучающихся через развитие 

ученического самоуправления, волонтерского движения, включение в деятельность РДДМ; 

 в школесоздаютсятакие условия,прикоторыхпомеревзросленияобучающегося 

увеличивается и его роль в совместных делах (от пассивного наблюдателя до организатора); 

 в проведении общешкольных дел отсутствует соревновательность между 

классами,поощряетсяконструктивноемежвозрастноевзаимодействиеобучающихся,атакжеих 

социальная активность; 

 педагогическиеработникишколыориентируютсянаформированиеколлективовв 

рамках школьных классов, кружков, секций и иных детских объединений, на установление в 

них доброжелательных и товарищеских взаимоотношений; 

 важноеместоввоспитательнойработеотводитсяпедагогическому 

сопровождению одарённых детей; 

 ключевойфигуройвоспитаниявшколеявляетсяклассныйруководитель, 

реализующий по отношению к обучающимся защитную, личностно развивающую, 

организационную, посредническую (в разрешении конфликтов) функции. 

Традиции коллектива - обычаи, порядки, правила поведения, установившиеся в нем, 

оберегаемые им, передаваемые от одного поколения воспитанников к другому. В школе накоплен 

богатый опыт работы по КТД. В течение года каждый учащийся школы принимаетучастие в таких 

программах. Коллективные творческие дела - это и труд, и общение, и искусство, и различные формы 

досуговой деятельности. 

Школьный календарь включает в себя не только традиционные мероприятия, а также народные, 

профессиональные, государственные даты. Также учащиеся и педагоги школы активно участвуют в 

реализации федеральных, областных и муниципальных целевых программ. 

Эффективность воспитательной системы зависит от классных руководителей. В работе 

классных руководителей большое внимание уделяется правилам поведения и конструктивногообщения 

со взрослыми и сверстниками, внешнему виду учащихся, профилактике безнадзорности и 

правонарушений, правилам дорожного движения и безопасности пешеходов. Спортивно- 

оздоровительная и военно-патриотическая работа, эстетическое развитие детей, посещение выставок, 

театров, музеев, библиотек - всё это труд учителей, их инициатива, их стремление реализовать 

намеченные задачи. 

В школе уделяется большое внимание сохранению и укреплению здоровья каждого 

ученика. Для оздоровления детей используются оздоровительные прогулки и экскурсии, игры на 

свежем воздухе. 

Безусловно, личность ребенка раскрывается с общения с самыми близкими людьми. 

Семья всегда играла ведущую роль в формировании важнейших качеств личности, которые в 

дальнейшем обеспечивают ребенку успешное включение в общественную жизнь, учебный процесс, 

складывание нормальных отношений с педагогами и сверстниками в школе. Поэтому работа с семьей 

является одним из важнейших компонентов учебно-воспитательного процесса нашей школы. Большое 

внимание уделяется организации планомерной совместной деятельности с родительской 

общественностью, взаимосвязи со школьным педагогом - психологом, учителем логопедом, 

социальным работником. 

Таким образом, в школе сложилась комфортная эмоциональная атмосфера, 

взаимопонимание между учителями, учащимися и родителями 
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Традиции и ритуалы: в школе проводится еженедельная организационная линейка с 

поднятием Государственного флага РФ и выноса школьного знамени; посвящение в первоклассники, 

посвящение в пятиклассники, проведение Вахты Памяти, участие в социально значимых акциях и 

проектах. 

Образовательное учреждение работает в системе единого социокультурного пространства во 

взаимодействии со всеми институтами социума Шебекинского городского округа - это подрядные 

организации, которые на договорной основе обеспечивают охрану и антитеррористическую 

защищенность здание школы, содержание и жизнедеятельность здания, питание в школьной столовой. 

В культурно – досуговом социуме школа взаимодействует с учреждениями 

дополнительногообразования.ШколазаключаетдоговораосетевомвзаимодействиисМБУК 

«Централизованная библиотечнаясистема г.Шебекино, ШМБУ«Модельный дворец культуры», 

избирательной комиссией «Шебекинскийгородской округ и город Шебекино», МУК «Шебекинский 

историко-художественный музей», МКУ «Управление культуры, молодежной политики и туризма 

Шебекинского городского округаБелгородской области», ОГБУЗ «ЦРБ», МБУ «Центр спортивных 

сооружений», Шебекинское благочиние, ДЮЦ «Развитие», спортивные школы и др. 

Школареализуетинновационныевоспитательныепрактики: 

1. Научно-исследовательская деятельность в сфере воспитания – процесс совместной 

работы ученика и педагога в изучении объекта, явления или процессов с определенной целью, но с 

неизвестным результатом. Целью такого взаимодействия является создание условий для развития 

творческой личности, ее самоопределения и самореализации. 

2. Музейная педагогика – создание условий для развития личности путем включения ее в 

многообразную деятельность школьного музея. 

3. Театральнаяпедагогика–созданияусловийдляразвитиятворческойличности. 

4. Социальныепрактики:деятельностьволонтёрскогоотряда«Наш выбор». 

3.1.4.Дополнительныехарактеристики. 
Школа расположена в центре Шебекинского городского округа с развитой 

инфраструктурой: объекты культуры и спорта.Это позволяет проводить культурные и спортивные 

мероприятия, что служит целевым ориентиром в воспитании школьников. 

Выстроено сетевое взаимодействие школы с учреждениями дополнительного 

образования, учреждениями профессионального образования через организацию тематических встреч, 

занятий, экскурсий, что повышает эффективность организуемой в школе воспитательной работы. 

Составобучающихсяшколынеоднородени различается: 

– по учебным возможностям, которые зависят от общего развития ребенка и его уровня подготовки к 

обучению в школе. Имеются обучающиеся с ОВЗ, которые обучаются инклюзивно в 

общеобразовательных классах. 

– социальному статусу. Присутствуют обучающиеся родители, которых состоят на учёте в ПДН, КДН 

(1,1%). Также насчитывается определённое количество неполных семей (17 %). 

Источниками,оказывающимиположительноевлияниенавоспитательныйпроцессвшколе, являются 

педагоги: 

• высококвалифицированныйколлектив,способныйзамотивироватьучащихсянавысокие 

достижения в учебной, спортивной, творческой и социальной деятельностях; 

• специалистысоциально-психологическойслужбышколы,обеспечивающие 

педагогическую поддержку особым категориям обучающихся; 

• педагогидополнительногообразования,организующиевзаимодействиесобучающимися во 

внеурочное время, оказывающих педагогическую поддержку в самореализации и саморазвитии 

школьников. 

• советникдиректорапо воспитаниюивзаимодействиюсдетскимиобщественными 

объединениями, грамотно координирующий работу с обучающимися различных школьных 

объединений, собственным примером демонстрирующий активную гражданскую позицию. 

Впедагогическойкомандеимеютсяквалифицированныеспециалисты,необходимыедля сопровождения 

всех категорий обучающихся в школе. 
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Возможныеотрицательные источники влияния на детей: социальные сети, компьютерные игры, 

а также отдельные родители с низким воспитательным ресурсом, неспособные грамотно управлять 

развитием своего ребенка. 

Проблемные зоны, дефициты, препятствия достижению эффективных результатов в 

воспитательной деятельности: 

1. Сотрудничество с родителями – слабый отклик родительской общественности на призыв школы к 

решению проблем организации воспитательного процесса. 

2. Проблемы коммуникации родителей и классных руководителей – личное общение часто заменяется 

сообщениями в мессенджерах, что понижает эффективность решения проблем. 

3. Установлениеединыхтребованийкобучающимсясостороныпедагоговиродителей. 

4. Отсутствиеинтересаквоспитаниюдетейсосторонысемьи. 

5. Недостаточно высокий охват обучающихся ООО и СОО мероприятиями творческой и спортивной 

направленности. 

6. Низкая эффективность межведомственного взаимодействия школы и субъектов системы 

профилактики по предупреждению безнадзорности, преступлений и правонарушений среди 

несовершеннолетних. 

Путирешениявышеуказанныхпроблем: 

1. Привлечение родительской общественности к планированию, организации, проведению 

воспитательных событий и воспитательных дел, а также их анализу. 

2. Внедрениенестандартныхформорганизацииродительскихсобранийииндивидуальныхвстречс 

родителями. 

4. Выработкаединыхтребованийкобучающимсясостороныпедагогов иродителей. 

5. Выработка и реализация мотивационных мер поддержки и привлечения обучающихся для участия в 

конкурсах творческой и спортивной направленности. 

6. Активноепривлечениеквоспитательнойработевсехсубъектовпрофилактики. 

 Виды,формыисодержаниевоспитательнойдеятельности. 
Виды, формы и содержание воспитательной деятельности представлены по модулям. В модуле 

описанывиды,формыисодержаниевоспитательнойработыврамкахопределенногонаправления 

деятельности в школе. Каждый из модулей обладает воспитательным потенциалом с особыми 

условиями, средствами, возможностями воспитания. 

ВоспитательнаяработаШколыпредставленаврамкахосновных(инвариантных)модулей: 

«Урочная деятельность», «Внеурочная деятельность», «Классное руководство», «Основные школьные 

дела»,«Внешкольныемероприятия»,«Организацияпредметно-пространственнойсреды», 

«Взаимодействие с родителями (законными представителями)», «Самоуправление», «Профилактика и 

безопасность», «Социальное партнерство», «Профориентация».А также в рамках дополнительных 

(вариативного) модулей «Детские общественные объединения», «Школьные медиа», «Школьный 

музей», «Школьный театр», «Экскурсии». 

Модули описаны последовательно по мере уменьшения их значимости в воспитательнойсистеме 

Школы. 

 Модуль«Урочная деятельность». 

Реализация воспитательного потенциала уроков (урочной деятельности, аудиторных занятий в 

рамках максимально допустимой учебной нагрузки) предусматривает: 

• максимальное использование воспитательных возможностей содержания учебных предметов 

для формирования у обучающихся российских традиционных духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей, российского исторического сознания на основе исторического 

просвещения; подбор соответствующего содержания уроков, заданий, вспомогательных материалов, 

проблемных ситуаций для обсуждений; 

• 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; 
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• 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; 

• 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 отношенияи 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 особымиобразовательными 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. 

 Модуль«Внеурочнаядеятельность». 

Внеурочная деятельность обучающихся реализуется в различных формах (кружки, спортивные 

секции, клубы, студии) и осуществляется через формирование детско-взрослых объединений, 

вовлечение школьников в интересную и полезную деятельность с целью самореализации,приобретения 

социально значимых знаний, а также личностного развития. 

Реализация воспитательного потенциала внеурочной деятельности в целях обеспечения 

индивидуальных потребностей обучающихся осуществляется в рамках выбранных ими курсов,занятий: 

• курс «Разговор о важном», направленный наформирование соответствующей внутренней 

позиции личности школьника, необходимый ему для конструктивного и ответственного поведения в 

обществе. В курс «Разговорыо важном»будут интегрированы темы из курса «Семьеведение», с целью 

формирования ценностного отношения обучающихся к семье и браку; 

• курс «Россия – мои горизонты», направленный на формирование у школьников готовности к 

профессиональному самоопределению, ознакомление их с миром профессий и федеральным и 

региональным рынками труда; 

• курсы, занятия познавательной, научной, исследовательской, просветительской 

направленности: «История медицины»; «Основы практической медицины», «Латинский язык для 

медицинских классов», «Практическая информатика»; 

Дополнительное образование обучающихся школы реализуется через деятельность 

образовательного центра «Точка роста» для поддержки изучения предметов естественно-научной и 

технологической направленностей. С целью развития вокальных данных и певческих способностей, 

научно-техническогоитворческогопотенциалаличностиребёнкареализуютсяпрограммы: 

«Краеведение»,«Тайнырусскогоязыка», «Работаемна3Dпринтере». 

 Модуль«Классноеруководство». 

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 (не реже 1 раза в неделю): классные часы, посвящённые значимым событиям страны, 

города и региона; посвящённые юбилейным датам, Дням воинской славы России; классные часы, 

направленные на развитие формирование здорового образа жизни, сплочение ученическогоколлектива; 

организационные классные часы по подготовке коллективного творческого дела и др; 

• инициирование и поддержку классными руководителями участия классов в общешкольных 

делах, мероприятиях, оказание необходимой помощи обучающимся в их подготовке, проведении и 

анализе; 
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• организацию интересных и полезных для личностного развития обучающихся совместных дел, 

позволяющих вовлекать в них обучающихся с разными потребностями, способностями, давать 

возможности длясамореализации, устанавливать иукреплять доверительныеотношения,стать для них 

значимым взрослым, задающим образцы поведения; 

• сплочение коллектива класса через игры и тренинги на командообразование (с возможным 

привлечением педагога-психолога), внеучебные и внешкольные мероприятия, походы, экскурсии, 

празднования дней рождения обучающихся, классные вечера; 

• выработку совместно с обучающимися правил поведения класса (Кодекс 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 содноклассниками илипедагогами, успеваемостьидр.), совместныйпоиск решений 

проблем, коррекцию поведения обучающихся через частные беседы индивидуально и вместе с их 

родителями, с другими обучающимися класса; 

• индивидуальнуюработусобучающимисяклассаповедениюличныхпортфолио,в которыхони 

фиксируют свои учебные, творческие, спортивные, личностные достижения (по желанию); 

• регулярные консультации с учителями-предметниками, направленные на формирование 

единства требований по вопросам воспитания и обучения, предупреждение и (или) разрешение 

конфликтов между учителями и обучающимися; 

• инициирование/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 (не реже 1 раза в четверть), 

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, школе; 

• привлечение родителей (законных представителей), членов семей обучающихся к организации 

и проведению воспитательных дел, мероприятий в классе и школе; 

• проведениевклассепраздников,конкурсов,соревнованийидругихмероприятий. 

 Модуль«Основныешкольныедела». 

Реализациявоспитательногопотенциалаосновныхшкольныхдел предусматривает: 
• общешкольные праздники, ежегодные творческие (театрализованные, музыкальные, литературные и 

др.) мероприятия, связанные с общероссийскими, региональными праздниками, памятными датами, в 

которых участвуют все классы: День знаний, День учителя, День матери, День Победы, День 

защитника Отечества, Праздник последнего звонка и др.Данные мероприятия организованы в том 

числе с учётом календаря памятных и знаменательных дат; 

• участие во всероссийских акциях, посвященных значимым событиям в России, мире: акции «Капля 

жизни», «Диктант Победы», «Свеча памяти», «Блокадный хлеб», «Георгиевская ленточка», «Сад 

памяти», «Окна Победы» и др. 

• торжественные мероприятия, связанные с завершением образования, переходом на следующий 

уровень образования, символизирующие приобретение новых социальных статусов в образовательной 

организации, обществе; 

• церемонии награждения (по итогам учебного периода, года) обучающихся и педагогов за участие в 

жизни образовательной организации, достижения в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, вклад в 

развитие образовательной организации, города (еженедельные линейки с чествованием победителей и 

призёровконкурсов,олимпиад,соревнований:фестиваль«Времяпервых»,общешкольныйконкурс 

«Лучшийученикгода»,«Лучшийклассгода»,«Президентскиесостязания»идр); 
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• социальные проекты в школе, совместно разрабатываемые и реализуемые обучающимися и 

педагогическими работниками, в том числе с участием социальных партнеров, комплексы дел 

благотворительной, экологической, патриотической, трудовой и другой направленности 

(Благотворительная ярмарка добра, патриотическая акция «Сохраним имя Героя», проект «Я помню!Я 

горжусь!», «Чистый берег», «Благоустройство школьного двора», «Ветеран живёт рядом», «Сад 

Памяти», «Георгиевская ленточка» и др.); 

• разновозрастные сборы, многодневные выездные события, включающие в себя комплекс 

коллективных творческих дел гражданской, патриотической, историко-краеведческой, экологической, 

трудовой,спортивно-оздоровительнойидругой направленности:региональнаявоенно-спортивнаяигра 

«Зарница»,5-дневныевоенныесборыюношейстаршеклассников; 

• вовлечение по возможности каждого обучающегося в школьные дела в разных ролях (сценаристов, 

постановщиков, исполнителей, корреспондентов, ведущих, декораторов, музыкальных редакторов, 

ответственных за костюмы и оборудование, за приглашение и встречу гостей и др.), помощь 

обучающимся в освоении навыков подготовки, проведения, анализа общешкольных дел; 

• наблюдение за поведением обучающихся в ситуациях подготовки, проведения, анализа основных 

школьных дел, мероприятий, их отношениями с обучающимися разных возрастов, с педагогическими 

работниками и другими взрослыми. 

 Модуль«Внешкольные мероприятия». 

Реализациявоспитательногопотенциалавнешкольныхмероприятийпредусматривает: 

• общие внешкольные мероприятия, в том числе организуемые совместно с социальными партнерами 

образовательнойорганизации:брейн-рингкоДнюнародногоединства,районныйконкурс 

«Безопасноеколесо»идр; 

• внешкольные тематические мероприятия воспитательной направленности, организуемые педагогами 

по изучаемым в школе учебным предметам, курсам, модулям; 

• экскурсии, походы выходного дня (в историко-краеведческий музей г. Шебкино, городскую 

библиотеку, кинотеатр др.), организуемые в классах классными руководителями, в том числесовместно 

с родителями (законными представителями) обучающихся с привлечением их к планированию, 

организации, проведению, оценке мероприятия; 

• литературные, исторические, экологические и другие походы, экскурсии, 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. 

 Модуль«Организацияпредметно-пространственнойсреды». 

Реализация воспитательного потенциала предметно-пространственной среды предусматривает 

совместную деятельность педагогов, обучающихся, других участниковобразовательныхотношений по 

ее созданию, поддержанию, использованию в воспитательном процессе: 

• оформление внешнего вида здания, фасада, холла при входе в школу государственной 

символикой Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования 

(флаг, герб); 

• организацию и проведение церемоний поднятия (спуска) Государственного флага Российской 
Федерации; 

• размещение карт России, регионов, муниципального образования (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; 
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• подготовку и размещение регулярно сменяемых экспозиций творческих работ обучающихся в 
разных предметных областях, демонстрирующих их способности, знакомящих с работами друг друга; 

• 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 помещении школы (Стенд, посвящённый участникам СВО) и на 

прилегающей территории для общественно-гражданского почитания лиц (Памятная доскавыпускникам 

школы, участникам локальных войн); 

• 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.; 

• разработкуипопуляризациюсимволикиобразовательнойорганизации(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; 

• 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«Взаимодействиесродителями(законнымипредставителями)». 

Реализация воспитательного потенциала взаимодействия с родителями (законными 

представителями) обучающихся предусматривает: 

• создание и деятельность в школе, в классах представительных органов родительского 

сообщества (общешкольный родительский совет, родительский комитет класса), участвующих в 

обсуждении и решении вопросов воспитания и обучения, деятельность представителей родительского 

сообщества в Управляющем совете школы; 

• проведение тематических собраний (в том числе по инициативе родителей), на которых 

родители могут получать советы по вопросам воспитания, взаимоотношений обучающихся ипедагогов, 

а также получать консультации психологов, врачей, социальных работников, обмениваться опытом; 

• участие в Дне открытых дверей, на которых родители (законные представители) могут 

посещать уроки и внеурочные занятия; 

• организацию интернет-сообществ, групп с участием педагогов с целью обсуждения 

интересующих родителей вопросов, согласование совместной деятельности; 

• организацию участия родителей в вебинарах, Всероссийских родительских уроках, 

собраниях на актуальные темы воспитания и образования детей; 
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• участие родителей в психолого-педагогических консилиумах в случаях, предусмотренных 

нормативными документами о психолого-педагогическом консилиуме в школе в соответствии с 

порядком привлечения родителей (законных представителей); 

• привлечение родителей (законных представителей) к подготовке и проведении классных и 

общешкольных мероприятий; 

• участие родителей в деятельности Родительского патруля (профилактика ДДТТ), 

комиссии родительского контроля организации и качества питания обучающихся; 

• участиевпроведениизанятийкурсоввнеурочнойдеятельности«Разговорыоважном», 
«Россия –моигоризонты». 

 Модуль «Самоуправление». 

Реализация воспитательного потенциала ученического самоуправления в школе 

предусматривает: 

• организацию и деятельность органа ученического самоуправления: избранный Совет 

обучающихся школы и актив классов, избранных ученическими коллективами; 

• представление Советом обучающихся интересов школьников в процессе управления Школой, 

формирования её уклада (в том числе участии в Управляющем совете школы); 

• защитуСоветомобучающихся законныхинтересовиправ школьников; 
• участие представителей Совета обучающихся в разработке, обсуждении и реализации рабочей 

программы воспитания, календарного плана воспитательной работы, в анализе воспитательной 

деятельности школы; 

• реализациюиразвитиедеятельностиРДДМ,юнармейского движения; 

• организацию деятельности школьного медиацентра, освещающего деятельность школы, 

детских сообществ в социальных сетях, в том числе в группе школьного сообщества В Контакте. 

 Модуль«Профилактикаибезопасность». 

Реализациявоспитательногопотенциалапрофилактическойдеятельностивцеляхформирования и 

поддержки безопасной и комфортной среды в школе предусматривает: 

• организацию деятельности педагогического коллектива по созданию в школе эффективной 

профилактической среды обеспечения безопасности жизнедеятельности как условия успешной 

воспитательной деятельности (Всероссийские недели и акции безопасности; Декада безопасности 

дорожного движения; социально-психологическое тестирование; школьная служба медиации и т.д.); 

• проведение исследований, мониторинга рисков безопасности и ресурсов повышения 

безопасности, выделение и психолого-педагогическое сопровождение групп риска обучающихся по 

разным направлениям (агрессивное поведение, зависимости и проведение коррекционно- 

воспитательной работы с обучающимся групп риска силами педагогического коллектива и с 

привлечениемстороннихспециалистов(психологов, работников социальных служб, 

правоохранительных органов, опеки и др.);мониторинг деструктивных проявлений обучающихся, а 

такжемониторингстраницобучающихся в социальныхсетяхсцельювыявлениянесовершеннолетних, 

вовлечённых в активные деструктивные сообщества; 

• 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 школе 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), 
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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.); 

• профилактику расширения групп, семей обучающихся, требующих специальной психолого- 

педагогическойподдержки исопровождения (слабоуспевающие, социально запущенные,обучающиеся с 

ОВЗ и др.). 

 Модуль«Социальноепартнерство». 

Реализациявоспитательногопотенциаласоциальногопартнерствапредусматривает: 

• 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. 

СоциальныепартнёрыМБОУ«СОШ№2» 

Школа заключает договора о сетевом взаимодействии с МБУК «Централизованная 

библиотечнаясистема г.Шебекино, ШМБУ«Модельный дворец культуры», избирательнойкомиссией 

«Шебекинскийгородской округ и город Шебекино», МУК «Шебекинскийисторико-художественный 

музей», МКУ «Управление культуры, молодежной политики и туризма Шебекинского городского 

округа Белгородской области», ОГБУЗ «ЦРБ», МБУ «Центр спортивных сооружений», 

Шебекинское благочиние, ДЮЦ «Развитие», спортивные школы и др. 

 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; 

• профориентационныеигры(деловые игры, квесты, кейсы),расширяющиезнанияо 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; 

• совместное с педагогами изучение обучающимися интернет-ресурсов, посвященных выбору 

профессий, прохождение профориентационного онлайн-тестирования, онлайн-курсов по 

интересующим профессиям и направлениям профессионального образования; 

• участие в работе всероссийских профориентационных проектах, в том числе реализация 

профориентационного минимума1 (6-11 классы) на основном уровне по направлениям: 

профориентационныйурокврамкахфедеральногопроекта«Успехкаждогоребёнка»Национального 

 

1Письмо МинпросвещенияРоссииот20.03.2023№ 05-848 «Онаправленииинформации»(вместе с«Методическимирекомендациямипо 
реализации профориентационного минимума в общеобразовательных организациях Российской Федеации») 
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проекта «Образование» («Билет в будущее», онлайн-уроки «ПроеКТОрия» и др.); онлайн диагностикаи 

групповое консультирование по итогам оценки профильной направленности школьников; 

информационное сопровождение обучающихся и их родителей о возможностях общедоступного 

сегмента Платформы Профориентационного минимума; 

• 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; 

• участиевдеятельностимобильноготехнопарка«Кванториум»; 

• участиевработепрофильногомедицинскогокласса; 

• оформлениетематическихстендовпрофориентационнойнаправленности. 

 Детскиеобщественныеобъединения. 

Действующие на базе школы детские общественные объединения – это добровольное, 

самоуправляемое,некоммерческоеформирование,созданноепоинициативеобучающихсяивзрослых, 

объединившихся на основе общности интересов для реализации общих целей, указанных в уставе 

общественного объединения. Его правовой основой является Федеральный закон от 19.05.1995 № 82- 

ФЗ «Об общественных объединениях» (ст. 5). Воспитание в детском общественном объединении 

осуществляется через: 

- утверждение и последовательную реализацию в детском общественном объединении 

демократических процедур (выборы руководящих органов объединения, подотчетность выборных 

органов общему сбору объединения; ротация состава выборных органов и т. п.), дающих 

обучающемуся возможность получить социально значимый опыт гражданского поведения; 

- организацию общественно полезных дел, дающихобучающимся возможность получить важный 

для их личностного развития опыт деятельности, направленной на помощь другим людям, своейшколе, 

обществу в целом; развить в себе такие качества, как забота, уважение, умение сопереживать, умение 

общаться, слушать и слышать других. Такими делами могут являться: посильная помощь, оказываемая 

обучающимися пожилым людям; совместная работа с учреждениями социальной сферы (проведение 

культурно-просветительских и развлекательных мероприятий для посетителей этих учреждений, 

помощьв благоустройстве территории данных учреждений и т. п.); участие обучающихся в работе на 

прилегающей к школе территории (работа в пришкольном саду, уход за деревьями и кустарниками, 

благоустройство клумб) и др.; 

Первичное отделение Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской 

организации Российское движение детей и молодёжи «Движение первых» ориентировано на 

формирование социальной активности, культуры, качеств личности удетей подросткового возраста на 

основе их группового взаимодействия. Деятельность школьного отделения РДДМ направлена на 

воспитание подрастающего поколения, развитие детей наоснове их интересов и потребностей, а также 

организацию досуга и занятости обучающихся. Участником школьного отделения РДДМ может стать 

любой обучающийся старше 8 лет. Дети и родители самостоятельно принимают решение об участии в 

проектах РДДМ. Подростки получают навыки эффективного взаимодействия в команде, построения 

отношений сдругими людьми, проявляютсебя в решении групповыхзадач, делаютосознанный выбор, 

способны понять свою роль в обществе. 

Одно из направлений РДДМ «Движение первых» направлено на развитие социальной 

активности учащихся начальной школы уникальный проект, направленный на развитие социальной 

активности школьников младших классов, которая формирует в ходе участия школьников в значимых 

мероприятиях, акциях, проектах важные качества личности: любовь к Родине, семье, труду, 

милосердию. 

Юнармейское движение создано с цельювоенно- патриотического, гражданского, нравственного 

воспитания обучающихся, совершенствования личности детей и подростков,сохранение и 

приумножение российских традиций, формирование у молодежи готовности и практической 

способности к выполнению гражданского долга и конституционных обязанностей по защите 

Отечества, формирование сплоченного и дружного коллектива. 
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Отрядюныхинспекторов дорожного движения(ЮИДД) –объединениеучащихся, котороесоздано с 

целью совершенствования работы по профилактике дорожно-транспортных правонарушений среди 

детей и подростков, воспитания у них высокой транспортной культуры, коллективизма, а также 

оказаниясодействиявизученииобучающимисяправилдорожногодвижения,безопасногоповедения на 

улицах и дорогах. 

Отряд волонтёров «Добродетель» - объединение добровольцев, участвующих в социально 

полезной, социально значимой, творческой деятельности. 

Деятельность объединения осуществляется как в школе, так и за ее пределами в содружестве с 

сотрудниками школы и родителями. Объединение имеет свою символику. Обучающиеся получают 

важный для их личностного развития опыт деятельности, направленной на помощь другим людям, 

своей школе, обществу в целом; развивают в себе такие качества, как забота, уважение, умение 

сопереживать, умение общаться, слушать и слышать других. Работа в детском общественном 

объединении «Добродетель» способствует воспитанию у обучающихся активной гражданскойпозиции, 

формированию лидерскихи нравственно-этическихкачеств, чувства патриотизма, осознанию 

участниками личностной и социальной значимости их деятельности, ответственного отношения к 

любой деятельности, получают опыт организаторской деятельности, умения работать в команде, 

распределять обязанности, контролировать сроки выполнения, чувствовать ответственность за 

результат. 

 Модуль «Школьные медиа» 

Цель школьных медиа (совместно создаваемых разновозрастнымишкольниками и педагогами 

средств распространения текстовой, аудио и видео информации) – развитие коммуникативной 

культуры школьников, формирование навыков общения и сотрудничества, поддержка творческой 

самореализации учащихся. 

Воспитательный потенциал школьных медиа реализуется в рамках различныхвидов и форм 

деятельности: 

- школьнаягазета:организуются конкурсы рассказов, поэтическихпроизведений, сказок, репортажей и 

научно-популярных статей;для старшеклассников на страницах,размещаются материалы о вузах, 

колледжах и востребованных рабочих вакансиях.Выпуски газет к различным праздничным и 

юбилейным датам, выпуск номеров к школьным предметным неделям; 

- Видео и фото студия: создание фотомонтажей, фоторепортажей, видеоклипово наиболее интересных 

моментахжизнишколы,популяризацияобщешкольныхключевыхдел,мероприятий,кружков,секций, 

деятельности органов ученического самоуправления; 

-участиешкольниковвовсероссийскихконкурсахшкольныхмедиа; 
- социальныесети:разновозрастноесообществоучащихсяипедагогов,поддерживающееинтернет- 

сайт школыи группы «ВКонтаке», с целью освещения деятельности школы,в информационном 

пространстве, информационного продвижения ценностей школы и организации виртуальной 

диалоговойплощадки,накоторойдетьми, учителями иродителямимогли быоткрытообсуждаться 

значимые для лицея вопросы. 

 Модуль«Школьныймузей» 

Реализациявоспитательногопотенциалашкольногомузеяпредусматривает: 
 на индивидуальном уровне – проектно-исследовательскую деятельность по изучению, охранеи 

популяризации историко-культурного и природного наследия родного края средствами 

краеведения и музейного дела; 

 на классном уровне – организацию и проведение музейных уроков; подготовку и проведение 

междисциплинарных, интегрированных уроков, уроков в трансформированном пространстве; 

подготовку и проведение классных часов на базе музея либо по классам с использованием 

материалов музея; 

 на школьном уровне – организация и проведение уроков Мужества, воспитательных дел, 

посвященных памятным датам в истории школы, города, региона, России; 

 на внешкольном уровне – организация и проведение воспитательных дел, посвященных 

памятным датам в истории; участие в конкурсах различных уровней; размещение экспозиции 

школьного музея; онлайн-экскурсии. 

 Модуль«Школьныйтеатр». 
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Обучающиеся школы посещают кружок театрального творчества на базе ЦКР села 

Большетроицкое. Школьный театр – это то место, где ребёнок может попробовать себя в разных 

ролях, что способствует его самоопределению и дальнейшей самореализации. Ученик овладевает 

минимально необходимыми для жизни в современном обществе навыками социальной активности и 

функциональной грамотности. Именно школьный театр может стать местом, где произойдет 

становление личностного самосознания, сформируется культура чувств, способность к общению, 

овладение собственным телом, голосом, пластической выразительностью движений, воспитается 

чувство меры и вкус, необходимые человеку для успеха в любой сфере деятельности. 

Театрально-эстетическая деятельность, органично включенная в воспитательный процесс, — 

универсальное средство развития личностных способностей человека. 

Основное направление деятельности – разработка сценарных материалов, знакомство с 

основами режиссёрской деятельности, подготовка оригинальных сценических решений,необходимых 

для звукового, музыкального, светового оформления спектакля, проведение уроков актёрского 

мастерства, репетиций, показ спектакля. 

Участие в проекте предполагает самостоятельный выбор учащимися сферы творческой 

самореализации без ограничений. Участники проекта приобретают серьёзный опыт актёрской и 

режиссёрской деятельности, а также навыки работы над сценарием произведения. Конечный продукт 

– спектакль или мини-спектакль. 

 «Экскурсии» 

Экскурсии помогают школьнику расширить свой кругозор, получить новые знания об 

окружающей его социальной, культурной, природной среде, научиться уважительно и бережно 

относиться к ней, приобрести важный опыт социально одобряемого поведения в различных 

внешкольныхситуациях.На экскурсиях,в походахсоздаются благоприятные условия для воспитания у 

подростков самостоятельности и ответственности, формирования у них навыков самообслуживающего 

труда, преодоления их инфантильных и эгоистических наклонностей, обучения рациональному 

использованию своего времени, сил, имущества. Эти воспитательные возможности реализуются в 

рамках следующих видов и форм деятельности: 

- ежегодные походы на природу, экскурсионные поездки по туристическим маршрутаморганизуемыев 

классах их классными руководителями и родителями школьников, после окончания учебного года; 

- выездныеэкскурсиивмузеи,напредприятия;напредставлениявкинотеатр,драмтеатр,цирк. 

 Модуль«Жизненныеценности» 

На школувозложено множество задач, среди которыхприоритетнойявляется сохранение и 

укрепление физического, психического и нравственного здоровья средствами образования. Для 

обеспечения системного подхода к деятельности по здоровьесбережению должны быть вовлечены все 

участники образовательных отношений. Систематичекаяработа при этом будет направлена на: 

- развитие навыков безопасности и формирования безопасной среды в школе, в быту, на 

отдыхе; формирование представлений об информационной безопасности, о девиантном поведении; 

- профилактику правонарушений среди несовершеннолетних и выполнение Концепции 
профилактики злоупотребления психоактивными веществами в образовательной среде; 

- формирование у учащихся культуры здорового образа жизни, ценностных 

представлений о физическом здоровье, о ценности духовного и нравственного здоровья; 

- формирование у учащихся навыков сохранения собственного здоровья, овладение 

здоровьесберегающими технологиями в процессе обучения и во внеурочное время; 

- формирование представлений о ценности занятий физической культурой и спортом, 

пониманиявлияния этой деятельности наразвитие личности человека, напроцессобучения и взрослой 

жизни 

Раздел3.Организационный. 

 Кадровоеобеспечение. 

ВоспитательныйпроцессШколыобеспечиваютспециалисты: 

 

Должность Кол-во Функционал 

Директор 1 Осуществляетконтрольразвитиясистемыорганизации 
воспитанияобучающихся. 
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Заместитель 

директора 

курирующий 

учебнуюработу 

1 Осуществляет контроль реализации воспитательного 

потенциала урочной деятельности, организует работу с 

неуспевающими и слабоуспевающими учащимися и их 

родителями (законными представителями), учителями- 

предметниками.Организуетметодическоесопровождение и 

контроль учителей-предметников по организации 

индивидуальной работы с неуспевающими и 

слабоуспевающими обучающимися, одаренными 
учащимися,учащимисясОВЗ,изсемей«группыриска». 

Заместитель 

директора 

курирующий 

воспитательную 

работу 

1 Организует воспитательную работу в образовательной 

организации: анализ, принятие управленческих решений 

порезультатаманализа,планирование,реализацияплана, 

контроль реализации плана. 

Руководитсоциально-психологическойслужбой,является 

куратором Школьной службой медиации. 

Контролируеторганизациюпитаниявобразовательной 

организации. 

КурируетдеятельностьШкольногосамоуправления, 

волонтёрского объединения, Родительского и 

Управляющего советов. 

Курирует деятельность объединений дополнительного 

образования,Школьногоспортивногоклуба,внеурочной 

деятельности. 

Курирует деятельность педагогов-организаторов, 

педагогов-психологов,социальныхпедагогов,педагогов 

дополнительногообразования,классныхруководителей. 

Обеспечиваетработу«Навигаторадополнительного 

образования» в части школьных программ. 

Советник 

директора по 

воспитательной 

работе и 

взаимодействиюс 

детскими 

общественными 

организациями 

1 Осуществляет анализ и организует участие в 

планировании деятельности различных детских 

общественных объединений, направленных на 

укрепление гражданской идентичности, профилактику 

правонарушений среди несовершеннолетних, вовлечение 

детейимолодёживобщественнополезнуюдеятельность; 

организует деятельность по созданию социальных 

инициатив, а также социальных проектов учащихся 

школы. 

Социальный 

педагог 

1 Организует работу с обучающимися, родителями 

(законными представителями), классными 

руководителями, учителями-предметниками по 

профилактике правонарушений и безнадзорности 

несовершеннолетних, в том числе в рамках 

межведомственноговзаимодействия.Проводитврамках 

своей компетентности коррекционно-развивающую 

работу с учащимися «группы риска» и их родителями 

(законными представителями). 

Педагог-психолог 1 Организует психологическое сопровождение 

воспитательного процесса: проводит коррекционные 

занятия с учащимися, состоящими на различных видах 

учёта; консультации родителей (законных 

представителей)покорректировкедетско-родительских 

отношений, обучающихся по вопросам личностного 
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  развития. 

Проводитзанятиясобучающимися,направленные на 

профилактикуконфликтов,буллинга,профориентацию 

др. 

Педагог- 

дополнительного 
образования 

2 Разрабатываетиобеспечиваетреализацию дополнительных 

общеобразовательных 
общеразвивающихпрограмм. 

Классный 
руководитель 

16 Организуетвоспитательнуюработусобучающимисяи 
родителяминауровнеклассногоколлектива. 

Учитель- 
предметник 

25 Реализуетвоспитательныйпотенциалурока. 

Общая численность педагогических работников МБОУ «СОШ № 2» – 42 человека основных 

педагогических работников, из них 70 процентов имеют высшее педагогическое образование, 30 

процентов – высшую квалификационную категорию, 42 процента – первую квалификационную 

категорию. Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся, в том числе и обучающихся с 

ОВЗ, обеспечивают педагог-психолог, социальный педагог, педагог-логопед. Классное руководство в 

1–11-х классах осуществляют 15 классных руководителей. 

Ежегодно педагогические работники проходят повышение квалификации по актуальным 

вопросам воспитания в соответствии с планом-графиком. 

 Нормативно-методическоеобеспечение. 

Управление качествомвоспитательной деятельностивШколеосуществляется через реализацию 

Рабочей программы воспитания, Календарного плана воспитательной работы, а также 

регламентируется следующими локальными актами: 

• Положениеосоциально-психологическойслужбе. 

• Положениеовнутреннейсистемеоценкикачестваобразования. 

• Положениеметодическомобъединении. 

• Положениеоборганизациирациональногопитанияобучающихся. 

• Положениеподеятельностиобщественнойкомиссиипоизучениювопросоворганизациипитания. 

• Положениеокомиссиипоурегулированииспоровмеждуучастникамиобразовательныхотношений. 

• ПоложениеоСоветепрофилактикибезнадзорностииправонарушенийнесовершеннолетних 

• Положениеомерахсоциальнойподдержкиобучающихся. 

• Положениеобиспользованиигосударственныхсимволов. 

• Положениеоборганизацииипорядкеведениявнутришкольногоучётаобучающихсяисемей,находящихс

я в социально опасном положении. 

• Положениеошкольнойформеивнешнемвиде обучающихся. 

• Положениеодежурствепошколе. 

• Положениеопоощрениях. 

• Положениеошкольнойслужбемедиации. 

• Положениеоборганизациииосуществленияобразовательнойдеятельностиподополнительным 

общеобразовательным программам. 

• Положениеоборганизациивнеурочной деятельностиобучающихся. 

• ПоложениеобученическомСовете. 

• Правилавнутреннего распорядкадляобучающихся. 

• Положениеобиспользованиимобильных(сотовых)телефоновидругихсредствкоммуникациив школе. 

• ПоложениеопервичномотделенииРДДМ«Движениепервых». 

• Положениео школьномспортивном клубе. 

• Положениеошкольномтеатре. 

ПоложениеоШтабевоспитательнойработы 
• Порядок учёта мнений советов обучающихся, советов родителей (законных представителей 

несовершеннолетних),представительныхоргановобучающихсяпри принятии локальныхнормативных 

актов, затрагивающих интересы обучающихся. 
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Выше перечисленные нормативные акты расположены на официальном сайте школы по 

ссылке - https://shkola2shebekino-r31.gosweb.gosuslugi.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoy-

organizatsii/dokumenty/ 

 Требования к условиям работы с обучающимися с особыми образовательными 

потребностями. 

Для обучающихся с особыми образовательными потребностями (обучающиеся с 

инвалидностью, с ОВЗ, с отклоняющимся поведением, одарённые дети) в Школе созданы особые 

условия 

собучающимисясинвалидностью,ОВЗ: 

- специальныеобразовательныепрограммыиметодыобученияивоспитания; 

- специальные учебники (ФГОС ОВЗ для образовательных организаций, 

реализующих адаптированные основные образовательные программы), учебные пособия и 

дидактические материалы; 

- специальныетехническиесредстваобучения; 

- групповыеииндивидуальныекоррекционныезанятия; 

- доступнаясреда(беспрепятственныйдоступвзданиеинатерриториюит. д.). 

собучающимисясотклоняющимся поведением: 

- педагогическаяподдержка,способствующаясоциализацииобучающихсясдевиантнымповедением; 

- социально-психологическоесопровождение; 

- коррекционныеиндивидуальныеигрупповыезанятия. 

содарённымидетьми: 

- психолого-педагогическоесопровождение; 

- использоваться различные формы работы, такие как занятия исследовательской деятельностью, 

участие в конкурсах, интеллектуальных марафонах, научно-практических конференциях, олимпиадах и 

другие; 

Особыми задачами воспитания обучающихся с особыми образовательными 

потребностями являются: 

- налаживаниеэмоционально-положительноговзаимодействиясокружающимидляих 

успешной социальной адаптации и интеграции в общеобразовательном учреждении; 

- формирование доброжелательного отношения к обучающимся и их семьям со стороны 

всех участников образовательных отношений; 

- построениевоспитательнойдеятельностисучетоминдивидуальныхособенностейи 

возможностей каждого обучающегося; 

- обеспечениепсихолого-педагогическойподдержкисемейобучающихся,содействие 

повышению уровня их педагогической, психологической, медико-социальной компетентности. 

При организации воспитанияобучающихся с особыми образовательными потребностями 

школа ориентируется: 

• на формирование личности ребенка с особыми образовательными потребностями с 

использованием адекватных возрасту и физическому и (или) психическому состоянию методов 

воспитания; 
• созданиеоптимальныхусловийсовместноговоспитанияиобученияобучающихсяс 

особыми образовательными потребностями и их сверстников, с использованием адекватных 

вспомогательных средств и педагогических приемов, организацией совместных форм работы 

воспитателей, педагога-психолога, учителя-логопеда, учителя-дефектолога; 

• личностно-ориентированный подход в организации всех видов деятельности 

обучающихся с особыми образовательными потребностями. 

 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. 

https://shkola2shebekino-r31.gosweb.gosuslugi.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoy-organizatsii/dokumenty/
https://shkola2shebekino-r31.gosweb.gosuslugi.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoy-organizatsii/dokumenty/
https://shkola2shebekino-r31.gosweb.gosuslugi.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoy-organizatsii/dokumenty/
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Принципыпоощрения,которымируководствуетсяШкола: 

- публичность поощрения – информирование всех учеников школы о награждении, проведение 

процедуры награждения в присутствии значительного числа обучающихся. 

- соответствия процедур награждения укладу школы, качеству воспитывающей среды, 

символике общеобразовательного учреждения; 

- прозрачности правил поощрения (наличие положения о награждениях, неукоснительное 

следование порядку, зафиксированному в этом документе, соблюдение справедливости при 

выдвижении кандидатур); 

- регулирования частоты награждений (недопущение избыточности в поощрениях, чрезмерно 

больших групп поощряемых и другие); 

- сочетанияиндивидуальногоиколлективногопоощрения; 
- привлечения к участию в системе поощрений на всех стадиях родителей (законных 

представителей) обучающихся, представителей родительского сообщества, самих обучающихся, их 

представителей (с учётом наличия ученического самоуправления), сторонних организаций, их 

статусных представителей; 

- дифференцированности поощрений (наличие уровней и типов наград позволяет продлить 

стимулирующее действие системы поощрения). 

Системапоощрениясоциальнойуспешностиипроявленияактивнойжизненнойпозиции 

учениковорганизованакаксистемаконкурсов:«Ученикгода»,фестиваль«Времяпервых»,конкурс 

«Творчество.Идея.Креатив»,«УкрашениеклассауНовомугоду»идр. 

Формыфиксациидостиженийобучающихся: 

- объявление благодарности; награждение дипломом, грамотой; вручение сертификатом; 

награждение ценным подарком. 

- информированиеродителей(законныхпредставителейнесовершеннолетних)опоощрении 

школьника осуществляет посредством направления благодарственного письма. 

- информацияо предстоящих торжественныхпроцедурахнаграждения,о результатах 

награждения размещается на сайте школы и ее странице в социальных сетях. 

 Анализвоспитательногопроцесса. 

Анализ воспитательного процесса осуществляется в соответствии с целевыми ориентирами 

результатов воспитания, личностными результатами обучающихся на уровнях ФГОС НОО, ООО,СОО. 
Основнымметодоманализавоспитательногопроцессавобразовательнойорганизацииявляется 

ежегодный самоанализ воспитательной работы с целью выявления основных проблем и последующего 

их решения с привлечением (при необходимости) внешних экспертов, специалистов. 

Планирование анализавоспитательного процесса включено вкалендарныйпланвоспитательной 

работы. 

Основныепринципысамоанализавоспитательнойработы: 

• взаимноеуважениевсехучастниковобразовательныхотношений; 
• приоритет анализа сущностных сторон воспитания ориентирует на изучение прежде всего не 

количественных, а качественных показателей, таких как сохранение уклада образовательной 

организации, содержание и разнообразие деятельности, стиль общения, отношений между 

педагогическими работниками, обучающимися и родителями; 

• развивающий характер осуществляемого анализа ориентирует на использование егорезультатов 

для совершенствования воспитательной деятельности педагогических работников (знания и сохранения 

в работе цели и задач воспитания, умелого планирования воспитательной работы, адекватного 

подборавидов, форм и содержания совместной деятельности собучающимися, коллегами, социальными 

партнерами); 

• распределенная ответственность за результаты личностного развития обучающихся 

ориентирует на понимание того, что личностное развитие – это результат как организованного 

социального воспитания, в котором образовательная организация участвует наряду с другими 

социальными институтами, так и стихийной социализации, и саморазвития. 

Основныенаправленияанализавоспитательногопроцесса: 

1. Результатывоспитания,социализацииисаморазвитияобучающихся. 
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Критерием,наосновекоторогоосуществляетсяданныйанализ,являетсядинамикаличностного 
развития обучающихся в каждом классе. 

Анализ проводится классными руководителями вместе с заместителем директора по 

воспитательной работе, советником директора по воспитанию и взаимодействию с детскими 

общественными объединениями, педагогом-психологом, социальным педагогом 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, диагностика с использованием 

различногодиагностическогоинструментария(«Методикадиагностикиличностногороста», 

«Методика диагностики нравственной воспитанности», «Методика диагностики нравственной 

мотивации», «Методика диагностики нравственной самооценки»). 

Вниманиепедагогическихработниковсосредоточиваетсянавопросах: 

- какие проблемы, затруднения в личностном развитии обучающихся удалось решить за 

прошедший учебный год; 

- какиепроблемы, затруднениярешитьнеудалосьипочему; 

- какие новые проблемы, трудности появились, над чем предстоит работать педагогическому 

коллективу. 

2. Состояниесовместнойдеятельностиобучающихсяивзрослых. 

Критерием,на основекоторогоосуществляетсяданныйанализ,являетсяналичиеинтересной, 

событийнонасыщеннойиличностноразвивающейсовместнойдеятельностиобучающихсяивзрослых. 

Анализ проводится заместителем директора по воспитательной работе, советником директорапо 

воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями, педагогом-психологом, 

социальным педагогом, классными руководителями с привлечением актива родителей (законных 

представителей) обучающихся, совета обучающихся. 

Способами получения информации о состоянии организуемой совместной деятельности 

обучающихсяипедагогическихработников могутбытьанкетированияибеседысобучающимисяи 

ихродителями(законнымипредставителями),педагогическимиработниками,представителями совета 

обучающихся. 

Метод анкетирования направлен на выявление уровня организации воспитательной 

деятельности школы: качество организации внеурочной деятельности; деятельность классного 

руководителя; качество проводимого дополнительного образования. 

Результаты обсуждаются на заседании методических объединений классных руководителей или 

педагогическом совете. 

Внимание сосредотачивается на вопросах,связанных с качеством реализации воспитательного 

потенциала: 

 урочной деятельности; 

 внеурочнойдеятельностиобучающихся; 

 деятельностиклассныхруководителейи ихклассов; 

 проводимыхобщешкольныхосновныхдел,мероприятий; 

 внешкольныхмероприятий; 

 созданияиподдержкипредметно-пространственной среды; 

 взаимодействиясродительскимсообществом; 

 деятельностиученическогосамоуправления; 

 деятельностипопрофилактикеибезопасности; 

 реализациипотенциаласоциальногопартнерства; 

 деятельностипопрофориентацииобучающихся. 

Итог самоанализа воспитательной работы школы оформляется в виде анализа, составляемого 

заместителемдиректораповоспитательнойработесовместно ссоветникомдиректорапо воспитаниюи 

взаимодействию с детскимиобщественнымиобъединениями в конце учебного года, рассматривается и 

утверждается педагогическим советом. 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙРАЗДЕЛ 

основнойобразовательнойпрограммысреднегообщегообразования 

 

 Учебныйпланосновнойобразовательнойпрограммысреднегообщегообразования. 

 Учебный план МБОУ «СОШ № 2», реализующий основную образовательную программу 

среднего общего образования, составлен в соответствии с Федеральным учебным планом среднего 

общего образования.Учебный план определяет перечень, трудоемкость, последовательность и 

распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, 

иных видов учебной деятельности. 

 Учебный план обеспечивает реализацию требований ФГОС СОО, определяет общие рамки 

отбора учебного материала, формирования перечня результатов образования и организации 

образовательной деятельности. 

 Учебныйплан: 

фиксируетмаксимальныйобъемучебнойнагрузкиобучающихся; 

определяет(регламентирует)переченьучебныхпредметов,курсовивремя,отводимоенаих освоение и 

организацию; 

распределяетучебныепредметы,курсы,модулипоклассамиучебнымгодам. 
 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. 

 Учебный план состоитиз двухчастей: 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 учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, определяет 

время, отводимое на изучение учебных предметов, учебных курсов, учебных модулей по выбору 

обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, в том числе 

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: 

увеличениеучебныхчасов,предусмотренныхнаизучениеотдельныхучебныхпредметов 

обязательнойчасти,втомчисленауглубленном уровне; 
введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих интересы и потребности 

участников образовательных отношений, в том числе этнокультурные; 

другиевидыучебной,воспитательной,спортивнойиинойдеятельностиобучающихся. 
 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 планопределяет количество учебных занятий за 2 года наодного обучающегося – не 

менее 2170 часов и не более 2516 часов (не более 37 часов в неделю). 

 Федеральныйучебный план 

Предметнаяобласть Учебныйпредмет 

(учебный курс) 

Уровеньизучения 

предмета 

базовый углублен 
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   ный 

Русскийязык 

и литература 

Русскийязык Б  

Литература Б У 

Роднойязыкиродная 

литература 

Роднойязык Б  

Роднаялитература Б  

Иностранныеязыки Иностранныйязык Б У 

Второйиностранный язык Б  

Общественно-научные 

предметы 
История Б У 

Обществознание Б У 

География Б У 

Математика 

иинформатика 

Математика Б У 

Информатика Б У 

Естественно-научные 

предметы 

Физика Б У 

Химия Б У 

Биология Б У 

Основы безопасности 

и защиты Родины 

Основы безопасности 

и защиты Родины 

Б  

Физическая культура Физическая культура Б  

 Индивидуальныйпроект   

Дополнительныеучебныепредметы,курсы 

по выбору обучающихся 

  

 
 Учебныйпланпрофиляобучения и(или)индивидуальный учебный плансодержатнеменее 13 

учебныхпредметов(«Русскийязык»,«Литература»,«Иностранныйязык»,«Математика», 

«Информатика»,«История»,«Обществознание»,«География»,«Физика»,«Химия»,«Биология», 
«Физическая культура», «Основы безопасности и защиты Родины») 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. 

 Учебный план обеспечивает в случаях, предусмотренных действующим законодательством 

Российской Федерации 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, 

осуществляющейобразовательнуюдеятельность.Посколькуобучениеведетсянарусскомязыке,то 
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данная потребность, как и заявления родителей, в 2023-2024, 2024-2025 для обучающихся 10-11классов 
отсутствует. 

 Изучение второго иностранного языка из перечня, предлагаемого организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность, осуществляется по заявлениям обучающихся, 

родителей(законныхпредставителей)несовершеннолетнихобучающихсяи приналичиивозможностей 

образовательной организации. 

 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 

культурусоставляет 2, третий час рекомендуется реализовывать образовательной организацией за счет 

часовчасти,формируемойучастникамиобразовательныхотношений, внеурочнойдеятельности и(или) за 

счёт посещения обучающимися спортивных секций школьных спортивных клубов, включая 

использование учебных модулей по видам спорта. 

 В учебном плане 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 

выполняетсяобучающимся в течениеодногогодаили двухлет в рамках учебноговремени, 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 часына 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 

координацияиконтрольобъёма домашнего заданияобучающихся каждого класса по всемпредметам 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. 

 МБОУ"СОШ №2"определенрежимработы (5-дневнаяучебная неделя, неболее 34уроков в 

неделю) с учетом законодательства Российской Федерации. 

 В 2024-2025 учебном году образовательная организация обеспечивает реализацию учебных 

плановестественно-научного и гуманитарного профилей.В интересах обучающихся и их родителей 

(законных представителей) в учебный план 10-11 классов включены по 2 учебных предмета на 

углубленном уровне: в естественно-научном профиле – биологияи химия,в гуманитарном– историяи 

обществознание. При этом образовательная организация самостоятельно распределяет количество 

часов, отводимых на изучение учебных предметов. 

Учебныйпланповыборуобучающихся10класса (гуманитарныйпрофильв2024/2025учебном году 

(трудоемкость учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей)) 

 

Предметные 

области 

Учебныепредметы 10класс 

2024-25уч.г. 

11класс 

2025-26уч.г. 

ОЧ ЧФУОО ОЧ ЧФУОО 

Русскийязыки 

литература 

Русскийязык 2  2  

Литература 3  3  

Иностранные 

языки 

Иностранныйязык 
(английский) 

3  3  

Общественно- История 4у  4у  
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научные предметы Обществознание 4у  4у  

География 1  1  

Математикаи 

информатика 

Алгебраиначала 
математического анализа 

2  3  

Геометрия 2  1  

Вероятностьистатистика 1  1  

Информатика 1  1  

Естественно- 
научные предметы 

Физика 2  2  

 Химия 1  1  

Биология 1  1  

Физическая 

культура,основы 

безопасности и 

защитыРодины 

Физическая культура 2  2  

Основыбезопасностии защиты 

Родины 
1  1  

 Индивидуальныйпроект 1  0  

Элективныекурсы 

по выбору 

Современные 
агробиотенологии 

 1  1 

География будущего  1  1 

Практическаяинформатика  1  1 

*По выбору2025года    1 

Итогочасов: 31 3 30 4 

34 34 

Максимальнодопустимаяаудиторнаянедельная 

нагрузка (5-ти дневная неделя) (гигиенические 
требованияСанПиН) 

34 34 

Количествоучебныхнедель 34 34 

Всегочасоввгод 1156 1156 

 

Учебныйпланыповыборуобучающихся11класса (естественно –научныйпрофиль) в2024/2025 учебном 

году (трудоемкость учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей)) 

 

Предметныеобласти Учебныепредметы 10класс2023-24 

уч.г. 

11класс2024- 

25уч.г. 

ОЧ ЧФУОО ОЧ ЧФУОО 

Русскийязыки 

литература 

Русскийязык 2  2  

Литература 3  3  

Иностранныеязыки Иностранныйязык 
(английский) 

3  3  

Общественно-научные 

предметы 

История 2  2  

Обществознание 2  2  

География 1  1  

Математикаи 

информатика 

Алгебра и начала 

математическогоанализа 

2  3  

Геометрия 2  1  

Вероятностьистатистика 1  1  

Информатика 1  1  

Естественно-научные 
предметы 

Физика 2  2  

 Химия 3у  3у  

Биология 3у  3у  
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Физическаякультура, 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 2  2  

Основыбезопасности 
жизнедеятельности 

1  1  

 Индивидуальныйпроект 1  0  

Элективныекурсыпо 

выбору 

Изучение«сложных 
вопросов»историиРоссии 

 1  1 

Актуальныевопросы 
изученияобществознания 

 1  1 

Гид переводчик  1  1 

Интенсивныйрусский  -  1 

Итогочасов: 31 3 30 4 

34 34 

Максимальнодопустимаяаудиторнаянедельная 

нагрузка(5-тидневнаянеделя)(гигиенические 

требования СанПиН) 

34 34 

Количествоучебныхнедель 34 34 

Всегочасоввгод 1156 1156 

 

 Последовательностьираспределениепопериодамобученияучебныхпредметов,курсов, 

дисциплин (модулей) 

Предметная область «Русский язык и литература» в 10-11 классах представлена обязательными 

учебными предметами «Русский язык»и «Литература». Русский языкв 10-11классахбудетизучатьсяв 

объеме 2 часов в неделю.Литература изучается в10-11 классах в объеме 3-х часов внеделю. 

Предметыизучаются на базовом уровне. 

Предметная область «Иностранные языки» в 10-11 классах представлена в учебном плане 

обязательным предметом «Иностранный язык (английский)». Обучение иностранному языку 

(английскому) ведется в объеме 3на базовомуровне. 

Предметная область «Математика и информатика» представлена в 10-11 классе отдельными 

учебными курсами:Алгебра и начала математического анализа (по 3 часа в неделю на базовом 

уровне, причем в 10-м классе предусмотрено 2 часа из обязательной части учебного плана, 1 час из 

части учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений), Геометрия (по 2часа 

в неделю на базовом уровне, причем в 11-м классе предусмотрен1 часиз обязательной части 

учебного плана, 1 час из части учебного плана, формируемой участниками образовательных 

отношений),Вероятность и статистика (по 1 часу в неделю за счет обязательной части учебного 

плана). Учебный предмет«Информатика» будет изучаться в 10-11 классах на базовом уровне в 

объеме 1 часав неделю. 

Предметнаяобласть«Общественно-научныепредметы»представленавучебномпланепредметами 
«История», «Обществознание», «География». Учебный предмет «Обществознание» в10-11 классе 

изучается по выбору обучающихся на углубленном уровне в подгруппе универсального профиля (4 

часа в неделю), на базовом уровне в подгруппе естественно—научного профиля в объеме 2 часов в 

неделю.Обязательный учебный предмет «История»в 10-11классахвключен во всеучебныепланы на 

базовом уровне в объеме 2 часов в неделю. «География» будет изучаться в 10-11 классах в объеме 1 

часа в неделю на базовом уровне. 

Предметная область «Естественно-научные предметы» представлена в учебном плане 10-11классов 

предметами «Биология», «Физика», «Химия». Обучение «Химии»в 10-11 классахесественно-научного 

профиля представлено в объеме 3-х часов в неделю на углубленном уровне по выборуобучающихся, в 

10-11классахуниверсальногопрофилявобъеме1часав неделюнабазовом уровне."Биология"также 

изучается в 10-11 классах на углубленном уровне в объеме 3 часов в неделю по выбору обучающихся.В 

10 -11 классах учебный предмет «Физика» изучается на базовом уровне (2 часа в неделю). 

Предметная область «Физическая культура, основы безопасности жизнедеятельности» представлена 

обязательными для изучения предметами «Физическая культура», «Основы безопасности и защиты 

Родины». Физическая культура изучается в объеме 2 часов в неделю10-11 классах. Предмет «Основы 

безопасности и защиты Родины» изучается в объеме 1 часа в неделю в 10-11 классах. 
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«Индивидуальный проект» включен в учебный план обучающихся 10 класса в объеме 1 часа в 

неделю. Обучающиеся 11 класса освоили данную программу и защитили Индивидуальные проектыв 

2023-2024 учебном году. 

Часы, отводимые на часть, формируемую участниками образовательных отношений также 

используются для элективных курсов по выбору обучающихся, которые обеспечивают интересы и 

потребности участников образовательных отношений. 

Обучающимися11 класса из группы естественно-научного профиля специализированного 

"медицинского" класса и универсального профилейпо выбору будут изучать в 2024-2025 

учебномгодуэлективный курс «Оказание первой помощи» (2 часа в неделю). 11-классники из группы 

универсального профиля по выбору освоят в 2024-2025 учебном году элективный курс«Ядерная 

физика» (2 часа в неделю). Также у 11 - классников обеих групп запланировано совместное изучение 

элективного курса по выбору «Биохимия» (1 час в неделю). 

Обучающимися10 класса из группы естественно-научного профиля специализированного 

"медицинского" класса в 2024-2025 учебном году освоят элективный курс «Оказание первой помощи» 

(2 часа в неделю). Обучающимися10 класса из группы универсального профиля по выбору в 2024- 2025 

учебном году освоят элективный курс «Основы компьютерной анимации» (2 часа в неделю). 

 Промежуточнаяаттестация 
С целью установления фактического уровня теоретических знаний по учебным предметам 

обязательной части учебного плана, уровня сформированности универсальных учебных действий, 

соотнесения этого уровня с требованиями образовательного стандарта среднего общего образования, в 

соответствии со ст. 58 Закона Российской Федерации ФЗ-273 «Об образовании в Российской 

Федерации», согласно локальному акту образовательного учреждения «Положение о формах, 

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации, переводе 

обучающихся» на уровне среднего общего образования промежуточная аттестация проводится в конце 

учебного по всем предметам учебного плана с аттестационными испытаниями и без аттестационных 

испытаний. 

Формыпромежуточнойаттестации 

Предметнаяобласть Учебныйпредмет Формыпромежуточнойаттестации 

Русскийязыки литература Русскийязык Тестирование,Диктант,Р/Р-Сочинение, 

Р/Р –Изложение Литература 

Роднойязыкиродная 

литература 
Роднойязык(русский) 

Иностранныеязыки 
Иностранныйязык 
(английский) 

Контрольнаяработа,контрольчтения, 
письма,говорения,аудирования 

 

Общественныенауки 

История Тестирование 

Обществознание Тестирование 

География Контрольнаяработа,тестирование 

Математикаи 

информатика 

Математика Контрольнаяработа,зачет 

Информатика 

Контрольнаяработа, 

Тестирование,Практическаяработа 

(контролирующего характера) 

 

 

 

Естественныенауки 

Астрономия Контрольнаяработа 

Физика 
Контрольнаяработа,Лабораторная 
работа 

Биология 
Контрольнаяработа,тестирование, 

практическая работы 

Химия 
Контрольнаяработа,Практическая 
работы 

Физическаякультура, 

экология и основы 

безопасностиизащиты 

Родины 

Физическая культура 
Контрольнаяработа,Тестирование,сдача 
контрольныхнормативовфиз.подготовки 
(бег,прыжки,метание) 

Основыбезопасностии 
защитыРодины 

Контрольнаяработа 
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Элективныекурсыповыбору Контрольнаяработа,Тестирование 

Формой контроля и оценки уровня достижения метапредметных планируемых результатов 

освоения ООП СОО является комплексная проверочная работа, которая проводится в рамках 

административного контроля в 10-11 классах. 

Промежуточнаяаттестацияв10классепо окончанииучебногогода 
Промежуточная аттестация проводится без аттестационных испытаний на основе результатов 

текущего контроля и оценки образовательных достижений обучающихся, итог фиксируется в виде 

годовой отметки по предмету. 

 

 Планвнеурочнойдеятельности 

1. Пояснительнаязаписка 

Под внеурочной деятельностью следует понимать образовательную деятельность, направленную 

надостижениепланируемыхрезультатовосвоенияосновнойобразовательнойпрограммы(личностных, 

метапредметных и предметных), осуществляемую в формах, отличных от урочной с учетом выбора 

участниками образовательныхотношенийкурсов внеурочной деятельности из перечня, предлагаемого 

школой, а также с учётом ресурсов школы. 

Внеурочная деятельность является неотъемлемой и обязательной частью основной 

общеобразовательной программы. 

Внеурочная деятельность СОО в МБОУ «СОШ № 2» организуется в соответствии со 

следующими нормативно-правовыми документами и методическими рекомендациями: 

• Федеральныйзаконот 29.12.2012№273-ФЗ«ОбобразованиивРоссийскойФедерации». 
• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 № 413 (с 

изменениями и дополнениямиот 29.12.2014 №1645, от 31.12.2015 № 1578,от 29.06.2017 № 613, 

от 11.12.2020 № 712) «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования»; 

• Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 18 мая 2023 г. N 371 «Об 

утверждении Федеральной образовательной программы среднего общего образования» 

(зарегистрирован 12.07.2023 №74228) 

• Письмо Департамента государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи 

Минобрнауки России от 18.08.2017 № 09-1672 «Методические рекомендации по уточнению 

понятия и содержания внеурочной деятельности в рамках реализации основных 

общеобразовательных программ, в том числе в части проектной деятельности»; 

• Письмо МинистерствапросвещенияРФот15.08.2022№ 03- 1190«Онаправленииметодических 

рекомендаций» (по реализации цикла внеурочных занятий «Разговоры о важном»). 

• Письмо Министерства просвещенияРФот 03.04.2023№ДГ-617/05«О направленииинформации 

(вместе с Методическими рекомендациями по реализации профориентационного минимум в 

общеобразовательных организациях РФ) 

• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 №28 «Об 

утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей̆ и молодежи». 

• Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

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

утвержденныхПостановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 

№2(далее -СанПин1.2.3685-21). 

• ОсновнаяобразовательнаяпрограммасреднегообщегообразованияМБОУ«СОШ№ 2» 
 План внеурочной деятельности является частью организационного раздела ООП СОО и 

представляет собой описание целостной системы функционирования образовательной организации в 

сфере внеурочной деятельности и включает: 

- планорганизациидеятельностиученическихсообществ(группстаршеклассников),втомчисле 

ученических классов, разновозрастных объединений по интересам, клубов; юношеских общественных 

объединений, организаций (в том числе и в рамках «Движения первых»); 
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- 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, реализуемойчерез 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 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). 

 Общийобъемвнеурочнойдеятельностинедолженпревышать10часоввнеделю. 
 Одинчасвнеделюрекомендуетсяотводитьнавнеурочноезанятие«Разговорыоважном». В курс 

«Разговоры о важном» будут интегрированы темы из курса «Семьеведение», с целью формирования 

ценностного отношения обучающихся к семье и браку. 

 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: 

- компетенцияконструктивного,успешногоиответственногоповедения в обществе с учетом 

правовых норм, установленных российским законодательством; 

- социальная самоидентификация обучающихся посредством личностно значимой и 

общественно приемлемой деятельности, приобретение знаний 

о социальных ролях человека; 

- компетенция в сфере общественной самоорганизации, участия в общественно значимой 

совместной деятельности. 

Организацияжизниученическихсообществпроисходит: 
- 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, 

участиеобучающихсяв деятельности производственных, творческихобъединений, благотворительных 

организаций; 

- через участие в экологическом просвещении сверстников, родителей, населения, в 

благоустройстве школы, класса, города, в ходе партнерства 

собщественнымиорганизациямииобъединениями. 
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- 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 школе модифицируется в соответствии с двумя профилями: 

универсальным, естественно- научным. 

Определена модель плана внеурочной деятельности с преобладанием учебно-познавательной 

деятельности. 

 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 для 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 анализи 

рефлексия обучающимися собственных впечатлений о посещении образовательных организаций. 

 Инвариантныйкомпонентвнеурочнойдеятельности(обязательныйдлявсехпрофилей). 

 

Компонент Цель 

1.Информационно-просветительскиезанятия 
патриотической, нравственной и 

экологическойнаправленности"Разговорыо 

важном " 

Развитие ценностного отношения обучающихся к 
своей Родине - 

России,населяющимеелюдям,ееуникальнойистории, 

богатой природе ивеликой культуре. 

2.Занятия по формированию 

функциональнойграмотностиобучающихся 
Развитие способности обучающихся применять 

приобретенныезнания,уменияинавыкидлярешения задач 

в различных сферах жизнедеятельности 
(обеспечениесвязиобучениясжизнью) 

3.Занятия,направленныенаудовлетворение 

профориентационных интересов и 

потребностей обучающихся 

«Россия-моигоризонты» 

Формированиеготовности 

школьниковкосознанномувыборнаправления 

продолжения своего 

образования и будущей профессии, осознание 

важностиполучаемыхвшколезнанийдлядальнейшей 

профессиональной 

ивнепрофессиональнойдеятельности 

4. Организация жизни ученических 

сообществ в форме клубных встреч 

(организованного тематического и 

свободногообщениястаршеклассников), 

участие обучающихся в делах классного 

ученического коллектива и в общих 

коллективныхделахобразовательной 

организации; 

Воспитание лидерских качеств, развитие 

организаторских способностей, повышения уровня 

ответственности за свои поступки, формирование 

навыков жить и работать в коллективе. 
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 ВариативныйкомпонентпланавнеурочнойдеятельностипоФОПСООдляуниверсальногои 
естественно- научного профилей 

Профиль Формы Времяпроведения 

Универсальный Экскурсиинапроизводства,индивидуальные,групповые и 

коллективные учебно-исследовательские проекты 

обучающихся. 

Осенние (зимние) 

каникулы10-гокласса 

Профессиональные пробы обучающихся, организуются 

социальные практики (обеспечивающие пробу себя 

обучающимися в сфере профессиональной 

коммуникации с широким кругом партнеров) 

Подготовкаизащитагрупповыхпроектовповыбранным 

темам . 

Летние (весенние) 

каникулы10-гокласса 

Подготовкакпрофпробамнапроизводствеикучастиюв 

исследовательских экспедициях. 

Подготовкаизащитаиндивидуальныхилигрупповых 

проектов 

Второеполугодие10-го 

класса 

Активныйотдых,оздоровлениеучащихся. 
Поддержка инициатив старшеклассников – выезды на 

природу,туристическиепоходы,поездкипоРоссииит.д. 

Организация «зрительского марафона» – коллективное 

посещение кинопоказов, театральных спектаклей, 

концертов, просмотр видеофильмов, посещение 

выставок, художественных музеев с обязательным 

коллективным обсуждением 

Каникулярноевремяв 

11-м классе 

Естественно- 

научный 

Поездки и экскурсии в естественно- научные музеи, 

зоопарки, заповедники и другие. Реализация 

индивидуальных,групповыхиколлективныхучебно- 

исследовательских проектов обучающихся. 

Осенние (зимние) 

каникулы10-гокласса 

Подготовкакпоездкамиэкскурсиям Первоеполугодие10-го 

класса 

Профессиональныепробынапроизводстве.. 

Исследовательские экспедиции. 

Летние (весенние) 

каникулы10-гокласса 

Подготовкакпрофпробамикучастиюв исследовательских 

экспедициях. 

Подготовкаизащитаиндивидуальныхилигрупповых 

проектов – «проект профессиональных проб». 

Второеполугодие10-го 

класса 

Активныйотдых,оздоровлениеучащихся. 

Поддержка инициатив старшеклассников – выезды на 

природу,туристическиепоходы,поездкипоРоссииидр. 

Осенние, весенние 

каникулыв11-мклассе 

 

 Планируемыерезультатывнеурочнойдеятельности. 
Внеурочная деятельность организуется в целях обеспечения индивидуальных потребностей 

обучающихся, направлена на достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы. 

Требования к личностным результатам освоения обучающимися программ внеурочной деятельности 

СОО включают: 
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-осознаниероссийскойгражданскойидентичности; 

-готовностьобучающихсяксаморазвитию,самостоятельностииличностномусамоопределению; 

-ценностьсамостоятельностииинициативы; 
-наличие мотивации к целенаправленной социально значимой деятельности; сформированность 

внутренней позиции личности как особого ценностного отношения к себе, окружающим людям и 

жизни в целом. 

 Личностные результаты достигаются в единстве учебной, внеурочнойи воспитательной 

деятельности образовательной организации в соответствии с традиционными российскими 

социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и 

нормами поведения и способствуют процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, 

формирования внутренней позиции личности. 

Личностные результаты освоения программ внеурочной деятельности 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. 

 Метапредметныерезультатывключают: 

- освоение обучающимися межпредметных понятий (используются в нескольких предметных 

областях и позволяют связывать знания из различных учебных предметов, учебных курсов внеурочной 

деятельности, модулей в целостную научную картину мира) и универсальных учебных действий 

(познавательные, коммуникативные, регулятивные); 

-способностьихиспользоватьвучебной,познавательнойисоциальнойпрактике; 
- 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 работы с информацией: восприятие и создание информационных текстов в 

различныхформатах,в том числецифровых, сучетом назначенияинформациии еецелевой аудитории. 

 Метапредметные результаты сгруппированы по трем направлениям и отражают способность 

обучающихся использовать на практике универсальные учебные действия, составляющие умение 

овладевать познавательными, коммуникативными, регулятивными универсальными учебными 

действиями. 

 Овладение познавательными универсальными учебными действиями предполагает умение 

использовать базовые логические действия, базовые исследовательские действия, работать с 

информацией. 

 Овладение системой коммуникативных универсальных учебных действий обеспечивает 

сформированность социальных навыков общения, совместной деятельности. 

 Овладение регулятивными универсальными учебными действиями включает умения самоорганизации, 

самоконтроля, развитие эмоционального интеллекта. 

Зачет результатов освоения обучающимися курсов внеурочной деятельности (личностные, 

метапредметные, предметные) выявляютсяв ходеотчетныхмероприятий, дискуссий, творческихработ и 

в других формах, определяемых в соответствии с рабочей программой курса внеурочнойдеятельности 

Годовойпланпонаправлениямвнеурочнойдеятельности 

Планвнеурочной 

деятельности 

Формы организации внеурочной 

деятельности(виддетскогообъединения,его 

название) 

Объём 

внеурочной 

деятельности 

(класс/вчас) 

X XI 

Спортивно-оздоровительноенаправление 
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Ученическоесообщество Конференции, диспуты, дискуссии, конкурсы, 

викторины, встречи, анкетирование, 

коллективные творческие дела, фестивали, 

операции, акции и т.д.. 

5 5 

Внеурочнаядеятельностьпо 

предметамшкольной 

программы 

Кружки,секции,факультативы 0 0 

Воспитательныемероприятия Классныечасы,учебно-тематические экскурсии, 

встречи, диспутыи т.д.. 

3 3 

Духовно-нравственноенаправление 

Ученическоесообщество Конференции,диспуты, дискуссии,конкурсы, 

викторины,встречи,анкетирование, 

коллективные творческие дела, фестивали, 

операции, акции и т.д.. 

7 7 

Внеурочнаядеятельность 

попредметамшкольной 

программы 

Кружки,секции,факультативы 34 34 

Воспитательныемероприятия Классныечасы,учебно-тематическиеэкскурсии, 

встречи, диспуты и т.д.. 

6 6 

Общеинтеллектуальноенаправление 

Ученическоесообщество Конференции,диспуты,дискуссии,конкурсы, 

викторины, встречи, анкетирование, 

коллективные творческие дела, фестивали, 

операции, акции и т.д. 

 

6 
 

6 

Внеурочнаядеятельность Кружки,секции,факультативыпопредметам 

школьной программы 

34 34 

Воспитательныемероприятия Классныечасы,учебно-тематическиеэкскурсии, 

встречи, диспуты и т.д. 
11 11 

Общекультурноенаправление 

Ученическоесообщество Конференции,диспуты,дискуссии,конкурсы, 

викторины, встречи, анкетирование, 

коллективные творческие дела, фестивали, 

операции, акции и т.д. 

 

8 
 

8 

Внеурочнаядеятельность Кружки,секции,факультативы,НОУпо предметам 

школьной программы 

0 0 

Воспитательныемероприятия Классныечасы,учебно-тематические 

экскурсии,встречи, диспуты и т.д.  
4 

 
4 

Социальноенаправление 
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Ученическоесообщество Конференции,диспуты,дискуссии,конкурсы, 

викторины, встречи, анкетирование, 

коллективные творческие дела, фестивали, 

операции, акции и т.д. 

8 8 

Внеурочнаядеятельность Кружки,секции,факультативы,НОУпо предметам 

школьной программы 

34 34 

Воспитательныемероприятия Классныечасы,учебно-тематические 

экскурсии,встречи, диспуты и т.д. 

6 6 

ИТОГО: 166 166 



525  

План внеурочнойдеятельности 

дляобучающихся10-11 классов 

обеспечивающий реализацию основной общеобразовательной программы среднего общего 

образованиявсоответствиистребованиямифедеральногогосударственногообразовательного 

стандарта среднего общего образования 

муниципальногобюджетногообщеобразовательногоучреждения 

«Большетроицкаясредняяобщеобразовательнаяшкола Шебекинского 

района Белгородской области» 

на 2024/2025учебныйгод 

Компонент Наименование 

ВД 

Форма 

проведения 

Количествочасов 

неделю/год 

10класс 11класс 

Ч
а
сы
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н
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р

о
ч

н
о
й
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о
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а
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о
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Ч
а
сы
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н
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р
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н
о
й

 

д
ея

т
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ь
н

о
ст

и
 

Ч
а
сы

в
р

а
м

к
а
х
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ч
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н

о
- 

в
о
сп

и
т
а
т
ел

ь
н

о
й

 

Информационно- 

просветительские 

занятия 

патриотической, 

нравственной и 

экологической 

направленности 

Разговорыо 

важном 

Классныйчас 1/34  1/34  

Бытьгражданино

м:мои права, 

мояответственно

сть,мой выбор 

Дискуссионный 

клуб 
1/34    

Начальная 

военная 
подготовка 

Объединение 1/34    

Занятия по 

формированию 

функциональной 

грамотности 

обучающихся 

(читательской, 

математической, 

естественно- 

научной, 

финансовой) 

Основы 

финансовой 

грамотности 

Метапредметны 

й кружок 
1/34  1/34  
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Занятия, 

направленные на 

удовлетворение 

профориентацион 

ных интересов и 

потребностей 

обучающихся 

Россия-мои 

горизонты 

Дискуссионный 

клуб 

1/34  1/34  

Внеурочная 

деятельность по 

организации 

занятия 

оздоровительной 

и спортивной 
направленности 

Общая 

физическая 
подготовка 

Объединение 1/34    

Туризм Объединение   1/34  

Занятия, 

связанные с 

реализацией 

особых 

интеллектуальных 

и 

социокультурных 

потребностей 
обучающихся 

Нравственные 

основы 

семейнойжизни 

Объединение 

  1/34  

Количество 
часоввнеделю 

  6  5  

Количество 
часоввгод 

  204 170 

 

Перспективныйпланвнеурочнойдеятельности10класса,начавшихобучение в 

2023-2024 учебном году 

Компонент Наименовани 

е ВД 

Форма 

проведения 

Количествочасов 

неделю/год 

2023-2024 учебныйгод 2024-2025 учебныйгод 

Часы 

внеурочно 

й 

деятельно 

сти 

Часыв 

рамках 

учебно- 

воспитатель 

ной работы 

Часы 

внеурочно 

й 

деятельно 

сти 

Часыв 

рамках 

учебно- 

воспитател 

ьной 

работы 

Информационно- 

просветительские 

занятия 

патриотической, 

нравственной и 

экологической 

направленности 

Разговорыо 
важном 

Классныйчас 1/34  1/34  

Бытьграждани

ном:мои 

права,мояотве

тственность,м

ой выбор 

Дискуссионный 

клуб 

1/34  1/34  

Начальная Объединение 1/34  1/34  
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 военная 
подготовка 

     

Занятия по 

формированию 

функциональной 

грамотности 

обучающихся 

(читательской, 

математической, 

естественно- 

научной, 
финансовой) 

Основы 

финансовой 

грамотности 

Метапредметн 

ый кружок 

1/34  1/34  

Занятия, 

направленные на 

удовлетворение 

профориентацио 

нныхинтересови 

потребностей 
обучающихся 

Россия-мои 

горизонты 

Профориентаци 

онный курс 
1/34  1/34  

Внеурочная 

деятельность по 

организации 

занятия 

оздоровительной 

и спортивной 

направленности 

Общая 

физическая 

подготовка 

Объединение 1/34    

Туризм Объединение   1/34  

Занятия, 

связанные с 

реализацией 

особых 

интеллектуальны 

х и 

социокультурных 

потребностей 

обучающихся 

Нравственные 

основы 

семейной 

жизни 

Объединение 

  1/34  

Количество 

часоввнеделю 

  6  5  

Количество 

часов в год 

  204 170 

Итогоза2года 

обучения 

  748 

 

 

 

Перспективныйпланвнеурочнойдеятельности10класса,начавшихобучение в 

2024-2025 учебном году 

Компонент Наименован 

ие ВД 

Форма 

проведения 

Количествочасов 

неделю/год 
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   2024-2025 учебныйгод 2025-2026 учебныйгод 

Часы 

внеурочн 

ой 

деятельно 

сти 

Часыв 

рамках 

учебно- 

воспитатель 

ной работы 

Часы 

внеурочной 

деятельности 

Часыв 

рамках 

учебно- 

воспитате 

льной 

работы 

Информационно 

- 

просветительски 

е занятия 

патриотической, 

нравственной и 

экологической 

направленности 

Разговорыо 
важном 

Классный 
час 

1/34  1/34  

Бытьграждан

ином: 

моиправа, 

мояответстве

нность, 

мойвыбор 

Дискуссион 
ный клуб 

1/34    

Начальная 

военная 
подготовка 

Объединени 

е 
1/34    

Занятия по 

формированию 

функциональной 

грамотности 

обучающихся 

(читательской, 

математической, 

естественно- 

научной, 
финансовой) 

Основы 

финансовой 

грамотности 

Метапредме 

тныйкружок 

1/34  1/34  

Занятия, 

направленныена 

удовлетворение 

профориентацио 

нных интересов 

ипотребностей 

обучающихся 

Россия-мои 

горизонты 

Профориент 

ационный 

курс 

1/34  1/34  

Внеурочная 

деятельностьпо 

организации 

занятия 

оздоровительно 

й и спортивной 

направленности 

Общая 

физическая 
подготовка 

Объединени 

е 
1/34    

Туризм Объединени 

е 

  1/34  

Занятия, 
связанные с 

реализацией 

особых 

Нравственн 
ые основы 

семейной 

жизни 

Объединени 

е 

  1/34  
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интеллектуальн 

ых и 

социокультурны 

х потребностей 

обучающихся 

      

Количество 
часоввнеделю 

  6  5  

Количество 
часоввгод 

  204 170 

Итого за2года 
обучения 

  748 

 

Годовойпланорганизациидеятельностиученическихсообществ 

Направление 

внеурочной 

деятельности 

Формы 

организации 

внеурочной 

деятельности 

(вид детского 

объединения,его 

название) 

Названиемероприятия Объём 

внеурочной 

деятельности 

(класс / в 
час) 

Всего: 

X-XI 

Спортивно- 

оздоровительное 

Акция Спортивные соревнования 

(Волейбол,баскетбол,русскаялапта, 
шашки) 

5  

 

10 Деньздоровья Всероссийскийденьбега«Кросс 

Нации», «Зимние олимпийские 

игры», Всероссийский День 
здоровья 

3 

Профилактически 
ебеседы 

«Мызаздоровыйобразжизни» 2 

Духовно-нравственное Акция «Твори добро» 2  

 

14 

Проект «Новыйгодуворот» 4 

КонцерткоДню 

матери 

«Мамочка-милаямоя!» 3 

Проект «НаследникиВеликой Победы» 5 

Общеинтеллектуальное Олимпиада Школьный,муниципальныйэтап 

Всероссийской олимпиады 

школьников 

4  

 

12 
Конференция «Первыешагив науку» 4 

Предметные 
недели 

Предметнаянеделяматематики, 
русскогоязыкаит.д. 

4 

Общекультурное Дискуссионная 

встреча 

Деньнародногоединства 2 

 

16 
Круглыйстол «Месточтениявсовременном 

мире» 
1 

Акция Деньотца. 1 
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 Тематическое 

мероприятие 

День безопасного Интернета, 

тематическая мастерская, 

посвященнаяМеждународномудню 
художникаит.д. 

12  

Социальное Операция «Вниманиедети!» 3 16 

Акция «Бумажныйбум» 1 

КТД Согласнокалендарногоплана 
воспитательнойработы 

12 

Итого: 68 
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Годовойпланорганизацииипроведениявоспитательныхмероприятий 

 

Направление 

внеурочной 

деятельности 

Формы 

организации 

внеурочной 

деятельности 

(виддетского 

объединения, 

егоназвание) 

Названиемероприятия Объём 

внеурочной 

деятельности 

(класс / в 

час) 

 

 

Всего: 

X-XI 

Спортивно- 

оздоровительное 

Встреча Смедицинскими работниками 1  

 

6 

Тематические 

классныечасы 

Согласнопланавоспитательной 

работы 

1 

Учебно- 

тематическая 
экскурсия 

Виртуальныеэкскурсиипомузеям 

России 

4 

Духовно- 

нравственное 

Встреча Встречисучастникамиафганской 

войны. 

1  

 

 

 

12 

Тематический 

классный час 

Согласно плана воспитательной 

работы 

3 

Тематические 

мероприятия 

Согласнопланавоспитательной 

работы 

6 

Учебно- 

тематическая 

экскурсия 

Храмырайона,области, 

православныеместа,памятники 

культуры. 

2  

Общеинтеллектуа- 

льное 

Встреча СпредставителямиВУЗовиСУЗОВ 10 22 

Тематический 

классный час 

Тематическийклассныйчас 

(согласно плана ВР) 

6 

Учебно- 

тематическая 

экскурсия 

Напредприятиярайона,области,в 

высшие учебные заведения в 

зависимостиотпрофиляобучения 

6 

Общекультурное Встреча Спредставителямикультуры, 

советом ветеранов труда и т.д. 

2 9 

Тематический 
классный час 

Тематическийклассныйчас 
(согласно плана ВР) 

4 

Учебно- 

тематическая 

экскурсия 

Памятники культурыобластногои 

всероссийского уровней, выставки 

достиженийнародногоискусстваи 
т.д. 

3 

Социальное Встреча Спредставителями 
правоохранительных 

3 12 
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  органов,представителямивластии 

т.д. 

  

Тематический 

классный час 

«Тематическийклассныйчас 

(согласно плана ВР) 

5 

Учебно- 

тематическая 

экскурсия 

Избирательную комиссию, 

прокуратуру,администрациюсела 

4 

Итого: 61 61 

 

 

 

 Календарныйучебныйграфик. 
 Организация образовательной деятельности осуществляется по учебным четвертям. 

Продолжительность учебных недель составляет пять дней. 

 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 23-26 мая (по 

истеченииучебныхнедель и осенних, зимних, весеннихканикул). Если 

этотденьприходитсянавыходной 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 вкалендарном учебном графике предусматривается 

чередование периодов учебного времени и каникул. Продолжительность каникул составляет 

неменее 7 календарных дней. 

 Продолжительность учебных периодов составляет: I полугодие – 16 учебных недель (для 10–

1 классов), II полугодие – 18 учебных недель (для 10-11 классов). 

 Продолжительностьканикулсоставляет: 

поокончанииIчетверти(осенниеканикулы) –неменее9календарныхдней; 

поокончанииIIчетверти(зимниеканикулы) –неменее9календарныхдней; по 

окончании III четверти (весенние каникулы) – не менее 9 календарных;по 

окончании учебного года (летние каникулы) – не менее 8 недель. 

 Продолжительностьуроканепревышает45 минут. 
 Продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10 минут, большой 

перемены (после2или 3урока) –20-30минут. Вместооднойбольшойпеременыустановленопосле2 

и 3 уроковдве перемены по 20 минут каждая. 

Продолжительность перемены между урочной и внеурочной деятельностью составляет не менее 

20-30 минут, за исключением обучающихся с ОВЗ, 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. 

 Образовательнаянедельнаянагрузкараспределяетсяравномерновтечениеучебнойнедели, при 

этом объём максимально допустимой нагрузки в течение дня составляет не более 7 уроков. 

 Занятияначинаютсянеранее8часовутраизаканчиваютсянепозднее19часов. 
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 Занятия по программам дополнительного образования планируют на дни с наименьшим 
количеством обязательных уроков. Между началом факультативных (дополнительных) занятий 

и последним уроком организованперерыв продолжительностью20 минут. 

 Календарный учебный график образовательной организации составлен с учётом мнений 

участников образовательных отношений, 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. 

 

 Календарныйпланвоспитательнойработы 

Календарныйпланвоспитательнойработы 
(уровеньсреднегообщего образования) 

2024год–Год семьи 

2024 год–Год300-летияРоссийскойакадемиинаук 

2025год-270-летиеМосковскогогосударственногоуниверситетаим.М.В. 

Ломоносова2025год-100-летиеМеждународногодетского центра«Артек» 

2017-2027 год – Десятилетие детства в РФ 
2022-2031год-Десятилетиенауки и технологийвРоссийскойФедерации 

Модуль«Урочная деятельность» 

Дела, события,мероприятия Классы Сроки 
проведения 

Организаторы/ 
ответственные 

Реализациявоспитательногопотенциалаурока: 

Включениеврабочиепрограммы 

учебных предметов, курсов, 

модулейтематикивсоответствии с 

календарным планом 
воспитательнойработы. 

10-11 август Учителя-предметники 

Установление доверительных 

отношений между учителем и 

учениками, способствующих 

позитивному восприятию 

учащимисятребованийипросьб 

учителя 

10-11 В течение 

учебногогода 

Учителя-предметники 

Побуждение школьников 

соблюдать на уроке 

общепринятые нормы поведения, 

правилобщениясосверстниками, 

педагогами. 

10-11 В течение 

учебногогода 

Учителя-предметники 

Привлечение внимания 

школьников к ценностному 

аспектуизучаемыхнауроках 

явлений 

10-11 В течение 

учебногогода 

Учителя-предметники 

Демонстрацияучителемпримеров 

ответственного, гражданского 

поведения через подбор 

соответствующих текстов для 

чтения, задач для решения, 

обсуждениепроблемных 

ситуаций. 

10-11 В течение 

учебногогода 

Учителя-предметники 

Выборметодов,методик, 
технологий,оказывающих 

10-11 В течение 
учебногогода 

Учителя-предметники 
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воспитательноевоздействиена 
личность 

   

Применение интерактивных и 

игровыхформучебнойработыс 

целью развития креативного 

мышления обучающихся, 

мотивациикзнаниям,развития 

межличностных отношений. 

10-11 В течение 

учебногогода 

Учителя-предметники 

Проведение уроков 

общеобразовательногоцикла 

профориентационной 

направленности 

10-11 В течение 

учебногогода 

Классныеруководители 

Организация наставничества 

ученик-ученикдляприобретения 

социальнозначимогоопыта 

сотрудничества 

10-11 В течение 

учебногогода 
Учителя-предметники 

Организацияисследовательской 

деятельности воспитательной 
направленности. 

10-11 В течение 

учебногогода 

Учителя-предметники 

Организацияучастия 

обучающихсявдистанционных 

интеллектуальных конкурсах. 

10-11 В течение 

учебногогода 

Учителя-предметники 

Школьныепредметныенедели 10-11 По плануМО РуководительМО 

Урокивсоответствиискалендарёмзнаменательныхдат 

Бородинское сражение русской 

армииподкомандованиемМ.И. 

Кутузовасфранцузскойармией 

(1812г) 08 

сентябряинформационная 

минутканаурокеистории 

10-11 06.09 Учительистории 

Деньпобедырусскойэскадрыпод 

командованием Ф.Ф.Ушакова над 

турецкой эскадрой умыса Тендра 

информационная минутка на 
уроке истории 

10-11 11.09 Учительистории 

День победы русских полков во 

главесвеликомкняземД.Донским 

надмонголо-татарскимивойсками в 

Куликовской битве (1380) 

21сентябряинформационная 

минутка на уроке истории 

10-11 20.09 Учительистории 

Международный день жестовых 

языковинформационнаяминутка 

на урокерусского ииностранного 

языка 

10-11 23.09 Учительрусскогоязыка 

Учитель иностранного 

языка 

175 лет со дня рождения 

российскогоучёного-физиолога 

И.П.Павловаинформационная 

минутка на уроке биологии 

10-11 26.09 Учительбиологии 

105летсоднярожденияпедагога 
В. А. Сухомлинского-28сентября 

10-11 27.09 Учительистории 
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информационнаяминуткана 
уроке истории 

   

200летсоднярождениярусского 

поэта Н.С.Никитина 

информационная минутка на 

уроке литературы 

10-11 03.10 Учительлитературы 

Деньразгромасоветскими 

войскаминемецко-фашистских 

войск в битве за Кавказ 

10-11 09.10 Учительистории 

210летсоднярождениявеликого 

русскогопоэтаипрозаикаМ.Ю. 

Лермонтова 

10-11 15.10 Учительлитературы 

95 лет со дня рождения 

легендарного российского 

футболиста Л. И. Яшина 

информационнаяминуткана 

урокефизической культуры 

10-11 22.10 Учительфизической 

культуры 

100летсоднярождения 
советскогопоэтаЭ.А.Асадова 

10-11 07.11 Учительлитературы 

195летсоднярождениярусского 
писателяЛ.Н.Толстого 

10-11 09.11 Учительлитературы 

ДеньначалаНюрнбергского 

процесса(минуткаинформации 

на уроках истории) 

10-11 20.11 Учительистории 

Деньпобедырусскойэскадрыпод 

командованием П.С. Нахимова 

над турецкой эскадрой у мыса 

Синоп (1853г) 01 декабря 

информационная минутка на 
уроке истории 

10-11 02.12 Учительистории 

День начала контрнаступления 

советскихвойскпротивнемецко- 

фашистских войск в битве под 
Москвой(1941г) 

10-11 05.12 Учительистории 

День взятия турецкой крепости 

Измаил русскими войсками под 

командованием А.В. Суворова 

(1790г)информационнаяминутка 
науроке истории 

10-11 24.12 Учительистории 

230летсоднярождениярусского 

писателя и дипломата 

А.С.Грибоедоваинформационная 

минутка на уроке литературы 

10-11 15.01 Учительлитературы 

165летсоднярождениярусского 

писателя А. П. 

Чеховаинформационная минутка 

на уроке литературы 

10-11 29.01 Учительлитературы 

300летсодняучреждения 

Российскойакадемиинаук 

08.02.25гинформационная 

минутканаурокеистории 

10-11 07.02 Учительистории 
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135 лет со дня рождения 

российского писателя, лауреата 

Нобелевской премии 

Б.Л.Пастернакаинформационная 

минутка на уроке литературы 

10-11 10.02 Учительлитературы 

280летсоднярождениярусского 

адмирала Ф.Ф.Ушакова 

информационная минутка на 

уроке истории 

10-11 24.02 Учительистории 

Всемирный день иммунитета 

(минуткаинформациинауроках 
биологии) 

10-11 01.03 Учительбиологии 

100летсоднярождениярусского 

авиаконструктораА. А. Туполева 

информационная минутка на 

урокеистории,физики 

10-11 20.05 Учительфизики 

День государственного флага 

Российской Федерации 

(информационнаяминуткана 

уроках истории и 

обществознания) 

10-11 22.05 Учительисториии 

обществознания 

Модуль«Внеурочнаядеятельность» 
(Согласнопланавнеурочнойдеятельности) 

Модуль «Классноеруководство» 

Дела, события,мероприятия Классы, Сроки 

проведения 

Организаторы/ 

ответственные 

Ведение документации: личные 

дела,социальныйпаспорт,планы 

работы,журналинструктажейпо 
ТБ. 

10-11 В течение 

учебногогода 
Классныеруководители 

Взаимодействие с учителями- 

предметниками по вопросам 

соблюденияединыхтребований 
воспитания. 

10-11 В течение 

учебногогода 

Классныеруководители 

Взаимодействие с социальным 

педагогом,педагогом-психологом 

по вопросам профилактики 

деструктивного поведения 

школьников, изучения их 

личностныхособенностей. 

10-11 В течение 

учебногогода 

Классныеруководители 

Вовлечениеобучающихсяво 

внеурочную деятельность и 

систему дополнительного 
образования. 

10-11 В течение 

учебногогода 

Классныеруководители 

Организацияработы сродителями 

обучающихся(законными 

представителями) 

10-11 В течение 

учебногогода 

(по плану) 

Классныеруководители 

Мониторинговыеисследования 
личностногоразвитияучащихся 

10-11 октябрь 
апрель 

Классныеруководители 

Мониторингстраницсоцсетей 
обучающихсяна предмет 

10-11 ежемесячно Классныеруководители 
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изучениявовлечения 

несовершеннолетних в 

деструктивныесообщества. 

   

Классные часы целевой 

воспитательнойтематической 
направленности. 

10-11 1развнеделю по 

плану 

Классныеруководители 

Педагогическая поддержка 

обучающихся,состоящихна 

различныхкатегорияхучёта 

10-11 В течение 

учебногогода 

Классныеруководители 

Организацияработыс 
одарённымидетьми 

10-11 В течение 
учебногогода 

Классныеруководители 

Классныечасы,посвящённые 

ПДД, поведению учащихся в 

общественных местах, 

антитеррористической, 

информационнойзащищённости 

10-11 В течение 

учебногогода 

Классныеруководители 

Мероприятия класса: игры, 

праздники,встречи,экскурсии, 

совместныйдосуг,социально 

значимые проекты, акции. 

10-11 В течение 

учебногогода 

Классныеруководители 

Проведениеинструктажей 
безопасности 

10-11 поплану Классныеруководители 

Проведениезанятийкурса 

«Разговорыоважном»,«Россия- мои 

горизонты» 

10-11 еженедельно Классныеруководители 

Классныйчас,посвящённыйДню 
знаний 

10-11 02.09 Классныеруководители 

Классныйчас,посвященныйДню 

солидарностивборьбес 

терроризмом. 

10-11 03.09 Классныеруководители 

Классныйчас,посвящённый 

Международномуднюпамяти 

жертв фашизма (08.09.2024) 

10-11 09.09 Классныеруководители 

Часобщения:моиправаи 

обязанности, поступки и 
ответственность. 

10-11 16.09 Классныеруководители 

Классныйчас,посвящённый 

Международномуднюпамяти 

жертв фашизма 

10-11 08.09. Классныеруководители 

Классныйчас«Добротойсогретые 

сердца» (к Международному Дню 
пожилыхлюдей) 

10-11 01.10 Классныеруководители 

Классныйчас,посвящённыйДню 

«белыхжуравлей»вчестьсолдат, 

павших на полях сражений 

10-11 22.10 Классныеруководители 

Классный час, посвящённый 

Всемирномуднюбезопасностив 
сети Интернет. 

10-11 30.10 Классныеруководители 

Классныйчас«Вединстве-наша 

сила», посвящённый Дню 

народногоединства(4ноября) 

10-11 01.11 Классныеруководители 
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Урок мужества «Герои нашего 

времени», посвящённый Дню 

памятипогибшихприисполнении 

служебных обязанностей 

сотрудников органов внутренних 

делРоссии 

10-11 08.11 Классныеруководители 

Классныйчас,посвящённый Дню 
матери вРоссии(24ноября) 

10-11 22.11 Классныеруководители 

Часобщения«Спешите делать 

добрыедела»,кМеждународному 

дню инвалидов (3 декабря) 

10-11 31.11 Классныеруководители 

Урокмужества«Героямине 

рождаются,героямистановятся» 

ко Дню Героев Отечества. 

10-11 09.12 Классныеруководители 

Классныйчас,посвящённыйДню 

Конституции РФ 

«Государственныесимволы– 

история России». 

10-11 12.12 Классныеруководители 

Новогодниемероприятия(по 
плану) 

10-11 24.12-27.14 Классныеруководители 

Час творчества и вдохновений, 

посвящённыйМеждународному 
днюбез интернета 

10-11 30.01 Классныеруководители 

Уроки Памяти взеркалеистории: 

«Холокост. Блокада. Память» ко 

Дню полного освобождения 

городаЛенинградаотфашистской 

блокады (1944 год) и 

Международному дню памяти 

жертвХолокоста 

10-11 27.01 Классныеруководители 

Классный час «Мне не уйти от 

памятисуровой,Сталинград!», 

посвящённый Дню воинской 

славы России: День разгрома 

советскимивойскаминемецко- 

фашистских войск в 
Сталинградскойбитве. 

10-11 02.02 Классныеруководители 

Классныйчас«Делонауки – 

служить людям», посвящённый 

Днюроссийскойнауки–08.02.25г 

10-11 07.02 Классныеруководители 

Час мужества: День памяти о 
россиянах, исполнявших 

служебныйдолгзапределами 

Отечества 15.02.25г 

10-11 14.02 Классныеруководители 

Часобщения,посвящённый Дню 
спонтанногопроявлениядоброты 

10-11 17.02 Классныеруководители 

Классный час«Безнихнебылабы 

Русьвелика!»,посвящённыйДню 

защитника Отечества. 

10-11 23.02 Классныеруководители 

Классныйчас«Гражданская 
оборона–умейсебязащитить!», 

10-11 28.03 Классныеруководители 
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посвящённыйВсемирномудню 
гражданскойобороны–01.03.25г 

   

Классный час «Крым и Россия – 

вместенавсегда!»,посвящённый 

Дню воссоединения Крыма и 

России. 

10-11 18.03 Классныеруководители 

Участиевакции, 

посвящённойВсемирномуДню 

водных ресурсов. 

10-11 21.03 Классныеруководители 

Гагаринскийурок«Покорители 

Вселенной»,посвящённыйДню 

космонавтики. 

10-11 12.04 Классныеруководители 

Единый урок «Без срока 

давности»,посвящённыйДню 

памятио геноцидесоветского 

народа нацистами и их 

пособниками в годы Великой 
Отечественной войны. 

10-11 19.04 Классныеруководители 

Классный час «Чернобыль – 

трагедия, подвиг, 

предупреждение»,посвящённый 

Международному дню памяти 

жертв радиационных аварий и 

катастроф-26.04.25г 

10-11 25.04. Классныеруководители 

Международныйденьборьбыза 

права инвалидов. Классный час 
«Мыразные, номыравны» 

10-11 05.05 Классныеруководители 

Классныйчас,посвящённый80-й 

годовщинеПобедывВеликой 

Отечественной войне 

10-11 07.05 Классныеруководители 

Иныеклассныечасысогласно индивидуальнымпланамработыклассныхруководителей. 

Модуль«Основныешкольныедела» 

Дела, события,мероприятия Классы Сроки 

проведения 

Организаторы/ 

ответственные 

День Знаний. Общешкольная 

линейка.Всероссийскийоткрытый 

урок«Рольсемьивжизни 

человека» 

10-11 01.09 Зам.директорапоВР 

Классные 

руководители 

Торжественная церемония 

поднятия/спускаГосударственного 

флага и исполнение гимна РФ 

10-11 Втечение года Зам.директорапоВР 

Советник по 

воспитанию 

Классные 

руководители 

Общешкольная линейка, 

посвящённаяДнюсолидарности в 

борьбе с терроризмом. 
Акция«Капляжизни». 

10-11 03.09 Зам.директорапоВР 

Классные 

руководители 
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Викторина«Чтоязнаюо 

терроризме?» ко Дню 

солидарности в борьбе с 

терроризмом 

10-11 03.09 Советник по 

воспитанию 

Классные 

руководители 

Вечерпамяти«Реквием»к 

Международномуднюпамяти 

жертв фашизма – 8 сентября 

10-11 06.09 Советникпо 

воспитанию Совет 

Первых 

КТД: День здоровья с участием 

родителей обучающихся в рамках 

Годасемьи(спортивныйпраздник, 

участиевэкскурсиях) 

10-11 Посогласованию Классные 

руководители 

Учителяфизической 

культуры 

Акция «Корни времени» к 

МеждународномуДнюпожилых 

людей 

10-11 01.10 Советникпо 

воспитанию 

Классные 

руководители 

Акция «Ветеран живёт рядом» 

(поздравлениеветерановВОВи 

педагогического труда с днём 
пожилого человека) 

10-11 01.10 Классные 

руководители 

Открытоемероприятие «Семьи 

великоезначенье…»врамках 

Года семьи 

1-11 10.10 Классные 

руководители 

Акция«Бумажныйбум»(сбор 
макулатуры) 

10-11 октябрь Классные 
руководители 

Фотозона «Рядом с вечным» к 

Международномуднюшкольных 

библиотек. 

10-11 28.10 Советникпо 

воспитанию 

Классные 

руководители 

КТД Посвящениев 
старшеклассники 

10 3неделя 
сентября 

Классные 
руководители 

Благотворительная акция «Для 

братьевнашихменьших»кДню 

зашиты животных 

10-11 04.10 Советникпо 

воспитанию 

Классные 

руководители 

Деньсамоуправленияв рамках 
празднованияДняучителя 

10-11 04.10 Зам.директорапоВР 

Онлайн-активность«Деньучителя 

в клипе» к Дню Учителя 

10-11 04.10-06.10 Советникпо 

воспитанию 

Советпервых 

КТД:ДеньУчителя.Участиев 

праздничном концерте 
10-11 04.10 Советникпо 

воспитанию 

Классные 

руководители 

Литературныйчеллендж«День 

чтения вслух», посвящённый 

Всероссийскому дню чтения 

10-11 09.10 Советникпо 

воспитанию 

Классные 
руководители 

Акцияпоблагоустройству 

пришкольной территории 
«Школьныйдвор» 

10-11 октябрь Классные 

руководители 

Семейная игра«Тыкакя»коДню 10-11 18.10 Советникпо 
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отцавРоссииврамках 
празднованияГодасемьи 

  воспитанию 
Совет первых 

Акция«Настраницахлюбимых 

книг»кМеждународномудню 

школьных библиотек 

10-11 28.10 Советникпо 

воспитанию 

Библиотекарь 

УчастиевЭтнографическом 

диктанте ко Дню народного 
единства 

10-11  
 

Зам.директорапоВР 

АкциясовместносДвижением 

первых ко Дню народного 
единства 

10-11 06.11 Зам.директорапоВР 

Классные 
руководители 

Фотоконкурс«Семьяв 

объективе»,посвящённыйгоду 

семьи 

10-11 20.11 Классные 

руководители 

Учительмузыки 

Экологическаяакция«Разделяй!» 10-11 14.11 Классные 
руководители 

**Участие в тематической 

школьнойактивностиврамках 

Международногодня 

толерантности 

10-11 15.11 Зам.директорапоВР 

Совет 

старшеклассников 

Акцияпосозданиювидеоролика 
«Мыбудемвечнопоздравлятьту 

женщину, чьё имя – Мать», 

посвящённая Дню матери и 

празднованиюГодасемьи 

10-11 21.11-22.11 Совет 

старшеклассников 

Участиевисторическомуроке«Из 

истории Государственного герба 

России»коДнюГосударственного 
гербаРФ 

10-11 29.11 Советник по 

воспитанию 

СоветПервых 

Общешкольнаялинейка, 

посвящённыйДнюнеизвестного 

солдата. 

10-11 02.12 Зам.директорапоВР 

Классные 

руководители 

Акция-онлайн«Площадьполная 

стихов»,посвящённаяДню 

Неизвестного солдата 

10 03.12 Советникпо 

воспитанию 

Тренинг «Я могу…», 

посвящённыйднюинвалида 
11 03.12 Советникпо 

воспитанию 
Педагог-психолог 

Акция «Почта добра» ко Дню 

добровольца(волонтёра)России 

10-11 05.12 Руководитель 

волонтёрскогоотряда 

Классные 

руководители 

Урокмужества«Ратнаяслава 
героевроссийскойземли» 

10-11 09.12 Классные 
руководители 

**Участие в тематической 

школьной активности, 

приуроченныхДнюГероев 
Отечества 

10-11 09.12 Зам.директорапоВР 

Совет 

старшеклассников 

УчастиевКонституционном 

диктанте,приуроченномДню 

Конституции РФ 

10-11 12.12 Зам.директорапоВР 

учитель истории 
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Творческийпроект(видеоролик) 

«Музыкальнаясемья»врамках 

празднования Года семьи 

10-11 17.12 Классные 

руководители 

Учительмузыки 

Интеллектуальныймарафон 
«Государственные символы 

России» ко Дню принятия 

Федеральныхконституционных 

законовоГосударственных 

символах РФ 

10-11 25.12 Советник по 

воспитанию 

СоветПервых 

КТДНовогодниемероприятия 10-11 4неделя декабря Классные 
руководители 

Класснаявстреча, посвящённая 

Днюроссийскогостуденчества25 

января 

10-11 24.01 Советникпо 

воспитанию 

СоветПервых 

Всероссийскаяакция«Блокадный 

хлеб» ко Дню полного 

освобожденияЛенинграда от 

фашистскойблокады (1944год). 

10-11 27.01 Волонтёры школы 

Рук.волонтёрского 

отряда 

**Участие в тематической 

школьнойактивностиврамках 

празднования Дня полного 

освобожденияЛенинграда от 
фашистскойблокады (1944год). 

10-11 27.01 Зам.директорапоВР 

Совет 

старшеклассников 

УрокпамятикоДнюполного 

освобожденияЛенинграда от 

фашистскойблокады(1944год). 

10-11 27.01 Классные 

руководители 

**Участие в тематической 

школьнойактивностиврамках 

празднования Дня разгрома 

советскимивойскаминемецко- 

фашистских войск в 

Сталинградскойбитве–2февраля 

10-11 31.01 Зам.директорапоВР 

Совет 

старшеклассников 

Деньединыхдействий,врамках 

празднования Дня разгрома 

советскими войсками немецко- 

фашистских войск в 
Сталинградскойбитве2 февраля 

10-11 03.02 Зам.директорапоВР 

Совет 

старшеклассников 

Акция«Путькнауке»коДню 

российскойнауки–8 февраля 

10-11 07.02 Советникпо 

воспитанию 

**Участие в тематической 

школьной активности в рамках 

Дня вывода ограниченного 

контингентасоветскихвойскиз 

республики Афганистан 

10-11 14.02 Зам.директорапоВР 

Совет 

старшеклассников 

Круглыйстол«Здесьподнебом 

чужим», посвящённый Дню 

вывода ограниченного 

контингентасоветскихвойскиз 
республикиАфганистан 

10-11 14.02 Классные 

руководители 
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Акция«Книгавдар!», 

посвящённаяМеждународному 

дню книгодарения 

10-11 14.02 Библиотекарь 

Совет 

старшеклассников 

Мероприятие«Вмиреязыков»к 

Международному дню родного 
языка 21февраля 

10-11 21.02 Зам.директорапоВР 

Совет 
старшеклассников 

**Участие в тематической 

школьной активности в рамках 

празднованияМеждународного 

дняродногоязыка 

10-11 21.02 Зам.директорапоВР 

Совет 

старшеклассников 

Военно-спортивнаяигра 

«Зарница»,посвящённаяДню 

защитника Отечества 

10-11 22.02 ЗамдиректорапоВР 

Совет 
старшеклассников 

**Участие в тематической 

школьнойактивностиврамках 

празднования Дня защитника 
Отечества 

10-11 21.02 Зам.директорапоВР 

Совет 

старшеклассников 

Участиевакции«Письмо 

солдату» 

10-11 февраль Зам.директорапоВР 

Совет 

старшеклассников 

Акция-онлайн«Спасибо 

вам,защитники!» 

10-11 20.02-23.02 Советникпо 

воспитанию 

Классные 

руководители 

Участие в проекте «Тем, кто 

вдохновляет!»кМеждународному 
женскомудню 8Марта) 

10-11 05.03-08.03 Классные 

руководители 
актив класса 

**Участие в тематической 

школьной активности в рамках 

празднованияМеждународного 
женскогодня8Марта 

10-11 07.03 Зам.директорапоВР 

Совет 

старшеклассников 

КТДНеделяпрофориентации 1-11 10.03-14.03 Классные 

руководители 

Исторический час, посвящённый 

празднованиюДнявоссоединения 

Крыма с Россией 

10-11 18.03 Советникпо 

воспитанию 

Классные 
руководители 

**Участие в тематической 

школьной активности в рамках 

празднованияДнявоссоединения 
КрымасРоссией 

10-11 18.03 Зам.директорапоВР 

Совет 

старшеклассников 

Акция «Эко-арт-объект», 
посвящённаяМеждународному 
ДнюЗемли 

10-11 20.03 Совет 
старшеклассников 

Акция«Живительнаясилаводы»в 

рамкахВсемирногодняводных 

ресурсов 

10-11 22.03 Классные 

руководители 

Отрядволонтёров 

**Участие в тематической 
школьнойактивностиврамках 
Всероссийскойнеделидетскойи 

10-11 24.03-28.03 Зам.директорапоВР 
Совет 
старшеклассников 
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юношескойкниги.    

Игра-путешествие в историю 

русскоготеатра//Всемирныйдень 

театра 

10-11 27.03 Советник по 

воспитанию 

Совет Первых 

Руководитель 

школьноготеатра 

Деньоткрытыхдверей(участиев 

общешкольныхмероприятияхпо 

утверждённому плану) 

10-11 28.03 Зам.директорапоВР 

Советник по 

воспитанию 

Классные 
руководители 

Дискуссионныйклуб«Здоровая 

альтернатива» в рамках 

празднования Всемирного Дня 
здоровья 

10-11 07.04 Зам.директорапоВР 

Совет 

старшеклассников 

Общешкольная акция по 

благоустройствупришкольной 
территории 

10-11 апрель ЗамдиректорапоВР 

Марафон«Космический старт 

2025»врамкахпразднованияДня 

космонавтики 

10-11 11.04 Зам.директорапоВР 

Совет 

старшеклассников 

Урок-реконструкция«Безсрока 

давности», посвящённый Дню 

памяти о геноциде советского 

народа нацистами и их 

пособникамивгодыВОВ–19 апреля 

10-11 18.04 Советник по 

воспитанию 

СоветПервых 

Экологический забег, 

посвящённыйВсемирномуДню 

Земли 

10-11 22.04 Учителяфизической 

культуры 

Совет 

старшеклассников 

Встречасликвидаторомавариина 

Чернобыльском АЭС в рамках 

Международного дня памяти о 

чернобыльскойкатастрофе 

10-11 25.04 Зам.директорапоВР 

Совет 

старшеклассников 

Интеллектуальнаяигра 

«Парламентарии»,посвящённая 

Днюроссийского 

парламентаризма 

10-11 27.04 Учитель 

обществознания 

Акция «По страницам истории 

мая»,посвящённыйпразднования 

Празднику весны и труда 

10-11 30.04 Советникпо 

воспитанию 

Классные 

руководители 

Акция«Бессмертныйполк» 10-11 28.04-10.05 Классные 

руководители 

Акция«Вахтапамяти», 

посвящённыйпразднованиюДня 

Победы 

10-11 28.04- 08.05 Зам.директорапоВР 

Советникпо 

воспитанию 
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Акциионлайн:#Окна Победы, 

#ПесниПобеды#Георгиевская 

ленточка 

10-11 28.04-10.05 Классные 

руководители 

ФестивальРДДМврамкахДня 

детских общественных 
объединений 

10-11 19.05 Совет 

старшеклассников 

Интерактивнаяигра«Чтобыэто 

значило?», посвящённая Дню 

славянской письменности и 

культуры24мая 

10 23.05 Советникпо 

воспитанию 

Форум«Гордостьшколы» 

(чествование лучших 
обучающихсяшколы) 

10 26.05 Зам.директорапоВР 

Классные 
руководители 

Праздник«Последнийзвонок 

2025» 

11  
 

Классные 

руководители 

Международнаяакция«Свеча 

памяти»,посвящённаяДню 

памяти и скорби 

10-11 22.06 Классные 

руководители 

Модуль«Внешкольные мероприятия» 

Дела, события,мероприятия Классы Сроки 

проведения 

Ответственные 

Тематическиемероприятиянабазе 

сельской библиотеки 

10-11 В течение 

учебногогода 

Классные 

руководители 

Тематическиемероприятиянабазе 

музеевШебекинскогогородского 

округа 

10-11 В течение 

учебногогода 

Классные 

руководители 

Экскурсионныепоездки 10-11 В течение 
учебногогода 

Классные 
руководители 

Просмотр фильмов 

патриотическойнаправленности 

10-11 В течение 

учебногогода 

Классные 

руководители 

Участие в муниципальных 

тематическихмероприятиях, 

конкурсах, фестивалях, 
праздниках 

10-11 Втечение года Классные 

руководители 

УчастиевоВсероссийскихакциях 

по семейномуволонтерству 

10-11 Втечениегода по 

плану 

Советникдиректорапо 

воспитанию 

Модуль«Организацияпредметно-пространственнойсреды» 

Дела, события,мероприятия Классы Сроки 

проведения 

Ответственные 

Выставкирисунков,фотографий 

творческих работ, посвященных 
событиямипамятнымдатам 

10-11 В течение 

учебногогода 

Зам.директорапоВР 

Классные 
руководители 
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Размещениеврекреацияхшколы 

стендов,посвящённыхсобытиям 

Великой Отечественной войны. 

Ознакомлениесинформацией 

10-11 В течение 

учебногогода 

Руководительмузея 

Совет 

старшеклассников 

Оформлениеклассныхуголков с 

размещениемгосударственной 

символики 

10-11 сентябрь Классные 

руководители 

Смотр-конкурс на лучшее 

оформлениеУголкакласса 

10-11 октябрь Зам.директорапоВР 

Совет 
старшеклассников 

Конкурсналучшееоформление 

кабинета к Новому году 
10-11 декабрь Классные 

руководители 

Подготовка и размещение 

регулярно сменяемых экспозиций 

творческих работ обучающихся в 

фойешколы,школьной столовойв 

рамкахпроведенияобщешкольных 

конкурсов «Идея. Творчество. 
Талант» 

10-11 В течение 

учебногогода 

Зам.директорапоВР 

Классные 

руководители 

Организацияипроведение 

церемонииподнятия(спуска) 

государственного флага РФ 

10-11 В течение 

учебногогода 

Зам.директорапоВР 

Советникдиректорапо 

воспитанию 

Оформление окон школы к 

празднованиюНовогогода,Дня 
Победы 

10-11 декабрь 

май 

Классные 

руководители 

Разработка и оформление 

пространств проведения 

праздников,значимыхсобытий, 

церемоний,торжественныхлинеек 

10-11 В течение 

учебногогода 

Ответственныеза 

проведение 

мероприятий 

Оформлениеиобновление 

тематическихстендовдля 

родителей, обучающихся 

10-11 В течение 

учебногогода 

Зам.директорапоВР 

Классные 

руководители 

ИспользованиеQ-кодовдля 
оформления содержания 
пространствашколы 

10-11 В течение 
учебногогода 

Советникпо 
воспитанию 

Оформление тематических 

фотозонкпраздникам,событиям 

10-11 В течение 

учебногогода 

Учителятехнологии 

Созданиебуккроссинга(свободная 

библиотека) 
10-11 октябрь Зав.библиотекой 

Публикациятематическихпостов в 

школьном сообществе ВК, 

Телеграм 

10-11 Втечение года Медиацентр 

Оформлениеинтерактивных 

локаций для проведения 

общешкольныхактивностей 

10-11 Втечение года Зам.директорапоВР 

Совет 

старшеклассников 

Модуль«Взаимодействиесродителями» 
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Дела, события,мероприятия Классы Сроки 

проведения 

Ответственные 

Формирование состава 

Родительскогокомитеташколыи 

классов, Управляющего совета 

школы. 

10-11 сентябрь Зам.директорапоВР 

Участие родителей в работе 

комиссиипоурегулированию 

споров между участниками 
образовательныхотношений. 

10-11 В течение 

учебногогода 

Председатель 

комиссии 

Общешкольныеродительские 

собрания 

10-11 Втечениегода по 

плану 

Зам.директорапоВР 

Родительскиесобранияв классах 10-11 Втечениегода по 

плану 

Классные 

руководители 

11-еежегодноеОбщероссийское 
родительское собрание 

10-11 31августа Зам.директорапоВР 
Классные 

руководители 

Всероссийское родительское 

собрание «Если дружно, если 

вместе.Здоровьеребёнкавнаших 
руках» 

10-11 02.09 Зам.директорапоВР 

Классные 

руководители 

Всероссийскаяконференцияпо 

вопросам родительского 

просвещения и семейного 

воспитания:Школаодарённых 

родителей 

10-11 06.11 Зам.директорапоВР 

социальный педагог 

педагог-психолог 

Всероссийский родительский 

лекторий«Школафизкультурного 

образования для родителей» 

10-11 1развквартал Зам.директорапоВР 

социальный педагог 

педагог-психолог 

Учителя физической 

культуры 

Участие в цикле внеурочных 

занятий «Разговоры о важном». 

Темысемьи,семейныеценностии 
традиции 

10-11 В течение 

учебногогода 

Классные 

руководители 

РаботаРодительскогопатруля 

(профилактика ДДТТ) 

10-11 В течение 

учебногогода 

Зам.директорапоВР 

рук отряда ЮИД 

ОрганизацияРодительского 

контроля качества питания 
10-11 В течение 

учебногогода 
Зам.директорапоВР 

Проведение индивидуальных 

консультаций для родителей по 

вопросам воспитания, 

взаимоотношенийобучающихсяи 

педагогов 

10-11 В течение 

учебногогода 

(по запросу) 

Классные 

руководители 

социальныйпедагог 

педагог-психолог 

УчастиевДнеоткрытыхдверей 10-11 апрель ЗамдиректорапоВР 

Классные 

руководители 
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Участиеродителей(законных 

представителей)вобщешкольных 

и классных мероприятиях. 

10-11 В течение 

учебногогода 

Классные 

руководители 

Организацияучастияродителей 

(законных представителей) в 
педагогическихконсилиумах 

10-11 В течение 

учебногогодапо 
необходимости 

Зам.директорапоВР 

классные 
руководители 

Организация психолого- 

педагогическогопросвещения 

родителей (законных 

представителей). 

10-11 В течение 

учебногогода 

Классные 

руководители 

Педагогпсихолог 

Организация целевого 

взаимодействия с законными 

представителями детей-сирот, 

приёмныхдетей(приналичии), 
детейучастников СВО 

10-11 В течение 

учебногогода 

ЗамдиректорапоВР 

Классные 

руководители 

Социальныйпедагог 
Педагог-психолог 

УчастиевоВсероссийской акции 

«Сдаёмвместе»врамках 

подготовки к ЕГЭ 

11 Поплану ЗамдиректорапоУВР 

Классные 

руководители 

Участие родителей (законных 

представителей) 

несовершеннолетних во 

Всероссийских родительских 

собранияхпрофориентационной 

направленности 

11 В течение 

учебногогодапо 

плану 

ЗамдиректорапоВР 

Классные 

руководители 

Участие родителей (законных 

представителей) 

несовершеннолетних во 

Всероссийских родительских 

собранияхповопросуорганизации 

и проведения итоговой аттестации 
9классов 

11 В течение 

учебногогодапо 

плану 

ЗамдиректорапоУВР 

Классные 

руководители 

Модуль «Самоуправление» 

Дела, события,мероприятия Классы Сроки 

проведения 

Ответственные 

Организацияактивакласса, 

распределение поручений 

10-11 сентябрь Классные 

руководители 

Деятельностьпервичного 

отделенияРДДМ«Движение 

Первых» (по плану 

10-11 В течение 

учебногогода 

Советникпо 

воспитанию 

УчастиевмероприятияхРДДМ 

(по плану) 

10-11 Втечение года Куратор РДДМ 

Классные 

руководители 

Деятельность Совета 
старшеклассников(поплану) 

10-11 Втечение года Зам.директорапоВР 

ОрганизацияипроведениеДня 

самоуправления 

10-11 октябрь Зам.директорапоВР 
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УчастиевработеУправляющего 

совета школы 

10-11 В течение 

учебногогода 

Зам.директорапоВР 

УчастиеСоветастаршеклассников 

в планировании и обсуждении 

Календарного плана 

воспитательнойработы 

10-11 В течение 

учебногогода 

Зам.директорапоВР 

УчастиеСовета старшеклассников 

всамоанализевоспитательной 

деятельности в школе 

10-11 Апрель 

май 

Зам.директорапоВР 

Участиеврейдеповыявлению 

фактов курения, в рейде 
«Школьнаяформа» 

10-11 В течение 

учебногогодапо 

плану 

Зам.директорапоВР 

Модуль«Профилактикаибезопасность» 

Всероссийская неделя 

безопасностидорожногодвижения 

10-11 сентябрь Зам.директорапоВР 

Классные 
руководители 

Мероприятияврамкахдекады 

безопасностидорожногодвижения 

(по плану) 

10-11 В течение 

учебногогода 

Зам.директорапоВР 

Классные 

руководители 

Мероприятия в рамках 

деятельности социально- 

психологической службы с 

участиемсотрудниковГАИ,ПДН, 

КДН (в рамках 

межведомственного 

взаимодействия» 

10-11 В течение 
учебногогода 

Зам.директорапоВР 

социальный педагог 

педагог-психолог 

Тематическиеклассныечасыи 

родительские собрания по 

безопасностижизнедеятельности 

10-11 В течение 

учебногогода 

Классные 

руководители 

Деньправовойпомощи 10-11 ноябрь Социальныйпедагог 

УчастиевоВсероссийскомуроке 

безопасности 

10-11 Ежемесячно 

(10 числа) 

Классные 

руководители 

Участие в Едином дне 

профилактикиправонарушений 

10-11 Ежемесячно 

(16 числа) 

Классные 

руководители 

Мероприятия в рамках 

деятельности социально- 

психологическойслужбы(по 

отдельномуплану). 

10-11 В течение 

учебногогода 

Зам.директорапоВР 

Инструктажиобучающихся(по 

плану) 

10-11 В течение 

учебногогода 

Классные 

руководители 

Индивидуальная работа с 

обучающимисяиихродителями 

(законными представителями) в 

рамкахорганизацииработы Совета 

профилактики 

10-11 В течение 

учебногогода 

Зам.директорапоВР 

социальный педагог 
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Организация деятельности 

школьнойслужбымедиации. 

10-11 В течение 

учебногогода 

Зам.директорапоВР 

Вовлечениеобучающихсяв 

внеурочную деятельность 

10-11 В течение 

учебногогода 

Классные 

руководители 

Проведение исследований, 

мониторингарисковбезопасности и 

ресурсов повышения 

безопасности. 

10-11 В течение 

учебногогода 

Зам.директорапоВР 

Классные 

руководители 

Психолого-педагогическое 

сопровождение групп риска 

обучающихся по разным 

направлениям (агрессивное 

поведение, зависимость, 

суицидальноеповедениеидр.). (при 

наличииданнойкатегории 
обучающихся) 

10-11 В течение 

учебногогода 

Специалисты 

социально- 

психологической 

службы 

Индивидуальные и групповые 

коррекционно-развивающие 

занятиясобучающимисягрупп 

риска, консультаций с их 

родителями (законными 

представителями), в т. ч. с 

привлечением специалистов 

учреждений системы 

профилактики. 

(приналичииданнойкатегории 

обучающихся) 

10-11 В течение 

учебногогода 

Специалисты 

социально- 

психологической 

службы 

Разработка и реализация 

профилактических программ, 

направленных на работу как с 

девиантнымиобучающимися,так 

исихокружением. (приналичии 

даннойкатегории обучающихся) 

10-11 В течение 

учебного года 

(по мере 

необходимости) 

Специалисты 

социально- 

психологической 

службы 

Декадаборьбысвредными 

привычками 

10-11 Поплану Социальныйпедагог 

Классные 

руководители 

Занятия, направленные на 

формирование социально- 

одобряемогоповедения,развитие 

навыков противостояния к 
негативнымвоздействиям 

10-11 В течение 

учебногогода 

Специалисты 

социально- 

психологической 

службы 

Мониторинг деструктивных 

проявлений обучающихся, 

включающиймониторингстраниц 

обучающихсяв соц.сети ВК. 

10-11 Ежемесячно Классные 

руководители 

Включение обучающихся в 

социально-значимуюдеятельность 

10-11 В течение 

учебногогода 

Классные 

руководители 
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Модуль«Социальноепартнерство» 

Участиевконкурсах,фестивалях 

Большетроицкого ЦКР 

10-11 В течение 

учебногогода 

Классные 

руководители 

Участиевонлайн-экскурсиях 

музеев Белгородской области 

10-11 В течение 

учебногогода 

Классные 

руководители 

УчастиевмероприятияхОГБУЗ 

«БольшетроицкаяРБ» 

10-11 В течение 

учебногогода 

Классные 

руководители 

ОГИБДД ОМВД России по 

Шебекинскому городскому 

округу: участие в акциях, 

конкурсах,декадах,занятияхпо 

профилактике ДДТТ 

10-11 В течение 

учебногогода 

Зам.директорапоВР 

Участие в мероприятиях 
Большетроицкойтерриториальной 
администрации 

10-11 В течение 
учебногогода 

Социальныйпедагог 
Классные 

руководители 

Модуль «Профориентация» 

Дела, события,мероприятия Классы Сроки 
проведения 

Ответственные 

Участие во всероссийском 

профориентационномпроекте 
«Шоупрофессий» (онлайн-уроки) 

10-11 В течение 

учебногогода 

Классные 

руководители 

Участиевпрофориентационном 

проекте «Билет в будущее» 

10-11 В течение 

учебногогода 

Педагог-психолог 

Профориентационныеонлайн- 

диагностики 

10-11 В течение 

учебногогода 

Педагог-психолог 

УчастиевДнеоткрытыхдверей 

ВУЗов и СУЗов 

10-11 В течение 

учебногогода 

Классные 

руководители 

Экскурсиинапредприятия 10-11 Втечение года Классные 

руководители 

УчастиевНеделе профориентации 10-11 ноябрь ЗамдиректорапоВР 

Интерактивныеигры,викторины, 

квесты,внеклассныемероприятия 

по профориентации (по плану) 

10-11 В течение 

учебногогода 

Классные 

руководители 

Участиевпроектнойдеятельности 

профориентационной 
направленности 

10-11 В течение 

учебногогода 

Учителя-предметники 

Участиевмероприятияхврамках 

плана работы Медкласса 

10-11 В течение 

учебногогода 

Зам.директорапоВР 
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Участиевпрофориентационных 

мероприятиях выше 

муниципальногоуровня 

10-11 В течение 

учебногогода 

Зам.директорапоВР 

Оформлениеинформационного 

стенда профориентационной 
направленности 

10-11 В течение 

учебногогода 

Зам.директорапоВР 

Участиевпроекте«Россия– 

страна возможностей» 

10-11 В течение 

учебногогода 

Зам.директорапоВР 

УчастиевреализацииПлана 

профминимума (основной 
уровень) 

10-11 В течение 

учебногогода 
Зам.директорапоВР 

Модуль«Детскиеобщественныеобъединения» 

Дела, события,мероприятия Классы Сроки 

проведения 

Ответственные 

Формированиеотрядовврамках 

Общероссийскогообщественно- 

государственного детско- 

молодёжного движения 

«Движениепервых» 

10-11 сентябрь Советникдиректорапо 

воспитанию 

Участиевпроектах,конкурсахи 

акциях «Движение первых» 

10-11 втечение года Советникдиректорапо 

воспитанию 

Классные 
руководители 

УчастиевмероприятияхЮИД, 

ДЮП, волонтерского отряда 

«Добродетель»(Согласно 

отдельного плана) 

10-11 втечение года Зам. директора, 

советникдиректорапо 

воспитанию 

Классные 

руководители 

Модуль«Школьные медиа» 

Размещение работ учащихся и 

информации о проведенных 

мероприятиях на сайте ОУ, в 

официальныхгруппахВконтакте, 

Одноклассниках. 

10-11 Втечение года Зам. директора, 

советникдиректорапо 

воспитанию 

Классные 

руководители 

Участие в онлайн конкурсах, 

организуемыхвшкольнойгруппе 

Вконтакте, Одноклассниках. 

10-11 Втечение года Зам. директора, 

советникдиректорапо 

воспитанию 

Классные 
руководители 

Модуль«Школьныймузей» 

Вовлечение обучающихся с 

музейную деятельность, 

планирование,организацию, 

подготовкуипроведение 

экскурсий 

10-11 сентябрь Классные 

руководители, 

руководитель 

школьногомузея 
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Выборыкандидатовв Советмузея 10-11 октябрь Классные 

руководители, 

руководитель 

школьногомузея 

Проведениеэкскурсийдляклассов и 

групп 

10-11 втечение года Классные 

руководители, 

руководитель 

школьного музея 

Создание разновозрастных групп 

для участия в конкурсах и 

мероприятияхразличногоуровня, 

подготовка материала для 

экскурсийиоформление 

экспозиций музея 

10-11 втечение года Классные 

руководители, 

руководитель 

школьногомузея 

Проведениетематическихзанятий 

по истории для классов и групп 

10-11 втечение года Классные 

руководители, 

руководитель 

школьного музея 

Организация и проведение 

историко – литературных 

мероприятийдляклассовигрупп 

10-11 втечение года Классные 

руководители, 

руководитель 

школьногомузея 

Модуль«Школьныйтеатр» 

Ознакомление и запись в 

объединение«Школьныйтеатр» 

10-11 сентябрь Классные 

руководители, 

руководитель 

объединения 
«Школьныйтеатр» 

Участие в театральных 

представленияхкласса,школы 

10-11 втечение года Классные 

руководители 

Посещение выездных 

представленийтеатроввшколе, 
передвижныхвыставоки т.д. 

10-11 втечение года Классные 

руководители 

Посещениетеатра(драматический, 

кукол, пантомимы и т.п.) 
10-11 втечение года Классные 

руководители 

Модуль «Экскурсии» 

Экскурсии по патриотической 

тематике,раннейпрофориентации 

10-11 втечение года Классные 

руководители 

Организацияочныхионлайн 
экскурсий 

10-11 втечение года Классные 
руководители 

 

 

 Характеристика условий реализации основной образовательной программы 

среднего общего образования в соответствии с требованиями ФГОС СОО 

Система условий реализации основной образовательной программы среднего общего образования 

(далее – система условий) разработана на основе требований Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования и обеспечивает обучающимся достижение 
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планируемых результатов освоения основной образовательной программы среднего общего 

образования. 

Система условий разработана с учетом организационной структуры МБОУ «СОШ № 2».Описание 

системы условий соответствует положениям локальных актов МБОУ «СОШ № 2», нормативным 

правовым актам муниципального, регионального, федерального уровней. 

Система условий МБОУ «СОШ № 2» ориентирована на создание комфортной развивающей 
образовательной среды: 

– обеспечивающей достижение целей среднего общего образования, его высокое качество, 

доступность и открытость для обучающихся, их родителей (законных представителей) и всего 
общества, воспитание и социализацию обучающихся; 

– гарантирующей сохранение и укрепление физического, психологического здоровья и 
социального благополучия обучающихся; 

– преемственной по отношению к основному общему образованию и соответствующей 
специфике образовательной деятельности при получении среднего общего образования, а также 

возрастным психофизическим особенностям развития обучающихся. 

УсловияреализацииосновнойобразовательнойпрограммысреднегообщегообразованияМБОУ 

«СОШ№2»обеспечивают дляучастниковобразовательныхотношенийвозможность: 

– достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы в 

соответствии с учебными планами и планами внеурочной деятельности всеми обучающимися, в том 
числе одаренными детьми; 

– развития личности, ее способностей, формирования и удовлетворения социально 

значимых интересов и потребностей, самореализации обучающихся через организацию урочной и 
внеурочной деятельности, социальной практики, общественно полезной деятельности, через систему 

коллективных творческих дел; 

– осознанного выбора обучающимися будущей профессии, дальнейшего успешного 
образования и профессиональной деятельности; 

– работы с одаренными обучающимися, организации их развития в различных областях 
образовательной, творческой деятельности; 

– формирования у обучающихся российской гражданской идентичности, социальных 
ценностей, социально-профессиональных ориентаций, готовности к защите Отечества; 

– самостоятельного проектирования обучающимися образовательной 
деятельности; 

– выполнения индивидуального проекта всеми обучающимися в рамках учебного времени, 
специально отведенного учебным планом; 

– участия обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 
работников и общественности в проектировании основной образовательной программы, в создании 
условий для ее реализации, а также образовательной среды и школьного уклада; 

– использованиясетевоговзаимодействия; 

– участия обучающихся в процессах преобразования социальной среды городского округа, 
разработки и реализации социальных проектов и программ; 

– развития у обучающихся опыта самостоятельной и творческой деятельности: 
образовательной, учебно-исследовательской и проектной, социальной, информационно- 

исследовательской, художественной; 

– развития опыта общественной деятельности, решения моральных дилемм иосуществления 
нравственного выбора; 

– формирования у обучающихся основ экологического мышления, развития опыта 
природоохранной деятельности, безопасного для человека и окружающей его среды образа жизни; 

– использованиявобразовательнойдеятельности современных 
образовательных технологий; 
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– обновления содержания основной образовательной программы, методик и технологий ее 

реализации в соответствии с динамикой развития системы образования, запросов обучающихся и их 
родителей (законных представителей) с учетом особенностей развития субъекта Российской 

Федерации; 

– эффективного использования профессионального и творческого потенциала 
педагогическихируководящихработниковорганизации,осуществляющейобразовательную 

деятельность, повышения ихпрофессиональной,коммуникативной, 

информационной и правовой компетентности; 

– эффективного управления организацией, осуществляющей образовательную деятельность 
сиспользованиеминформационно-коммуникационныхтехнологий,современных 

механизмов финансирования. 

 

 Описание кадровых условий реализации основной образовательной 

программы среднего общего образования 

Для реализации программы среднегообщего образования МБОУ «СОШ № 2» укомплектована 

кадрами, имеющими необходимую квалификацию для решения задач, связанных с достижением 

целейи задач образовательной деятельности. 

Обеспеченностькадровымиусловиямивключаетвсебя: 

- укомплектованность образовательной организации педагогическими, руководящими и иными 

работниками; 

- уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной организации, 

участвующих в реализации основной образовательной программы и создании условий для её 

разработки иреализации; 

- непрерывность профессионального развития педагогических работников образовательной 

организации, реализующей образовательную программу среднего общего образования. 

Укомплектованность МБОУ «СОШ № 2»педагогическими, руководящими иинымиработниками 

характеризируется замещением 100 % вакансий, имеющихся в соответствии с утверждённым 

штатным расписанием. 

Уровень квалификации педагогических и иных МБОУ «СОШ № 2», участвующих в реализации 

основной образовательной программы СОО и создании условий для её разработки и реализации, 

характеризуется наличием документов о присвоении квалификации, соответствующей должностным 

обязанностям работника. 

Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный перечень 

должностных обязанностей работников, с учётом особенностей организации труда и управления, а 

также прав, ответственности и компетентности работников МБОУ «СОШ № 2», служат 

квалификационные характеристики, указанные в квалификационных справочниках, и (или) 

профессиональных стандартах (при наличии). 

Восновудолжностныхобязанностейположеныпредставленныевпрофессиональномстандарте 
«Педагог (педагогическая деятельность в сфередошкольного,начальногообщего,основного общего, 

среднего общего образования) (воспитатель, учитель)» обобщённые трудовые функции, которые 

могут быть поручены работнику, занимающему данную должность. 

Уровень квалификации педагогических и иных работников МБОУ «СОШ № 2», участвующих в 

реализации основной образовательной программы СОО и создании условий для её разработки и 

реализации, характеризуется также результатами аттестации — квалификационными категориями. 

Аттестация педагогических работников в соответствии с Федеральным законом «Об образованиив 

Российской Федерации» (ст. 49) проводится в целях подтверждения их соответствия занимаемым 

должностям на основе оценки их профессиональной деятельности, с учётом желанияпедагогических 

работников в целях установления квалификационной категории. Проведение аттестации 

педагогических работников в целях подтверждения их соответствия занимаемым должностям 

осуществляется нереже одного раза в пять лет на основе оценки их профессиональной деятельности 

аттестационными комиссиями, самостоятельно формируемыми образовательной организацией. 
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МБОУ «СОШ № 2» укомплектована вспомогательным персоналом, обеспечивающим создание и 

сохранение условий материально-технических и информационно-методических условий реализации 

основной образовательной программы. 

Профессиональноеразвитиеиповышениеквалификациипедагогическихработников. 

ОсновнымусловиемформированияинаращиваниянеобходимогоидостаточногокадровогоМБОУ 

«СОШ № 2» является обеспечение адекватности системы непрерывного педагогического 
образования происходящим изменениям в системе образования в целом. 

Непрерывность профессионального развития педагогическихи иных работников МБОУ «СОШ № 

2», участвующих в разработкеи реализации основной образовательной программы среднего общего 

образования,характеризуетсядолейработников,повышающихквалификациюнереже1разав3года. 

При этом могут быть использованы различные образовательные организации, имеющие 

соответствующую лицензию. 

В ходе реализации основной образовательной программы СОО предполагается оценка качества и 

результативности деятельности педагогических работников с целью коррекции их деятельности, а 

также определения стимулирующей части фонда оплаты труда. 

Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная готовность работников 

образования к реализации ФГОС основного общего образования: 

- обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему 

ценностей современного образования; 

- освоение системы требований к структуре основной образовательной программы, 

результатам её освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов образовательной 

деятельности обучающихся; 

- овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, 

необходимыми для успешного решения задач ФГОС среднего общего образования. 

Одним из важнейших механизмов обеспечения необходимого квалификационного уровня 

педагогических работников МБОУ «СОШ № 2», участвующих в разработке и реализации основной 

образовательной программы среднего общего образования, является система методической работы, 

обеспечивающаясопровождениедеятельностипедагоговнавсехэтапахреализациитребованийФГОС 

среднего общего образования. 

Актуальные вопросы реализации программы начального общего образования рассматриваются 

кафедройучителей начальныхМБОУ «СОШ № 2», а также методическими и учебно-методическими 

объединениями в сфере общего образования, действующими на муниципальном и региональном 

уровнях. 

 Описание психолого-педагогических условий реализации основной 

образовательной программы среднего общего образования 

Психолого-педагогические условия, созданные в МБОУ «СОШ № 2», обеспечивают исполнение 

требований ФГОС СОО к психолого-педагогическим условиям реализации основной 

образовательнойпрограммы среднего общего образования, в частности: 

- обеспечивают преемственность содержания и форм организации образовательной деятельности 

при реализации образовательных программначального, основного и среднего общего образования; 

- способствуют социально-психологической адаптации обучающихсяк условиям образовательной 

организации с учётом специфики их возрастного психофизиологического развития, включая 

особенности адаптации к социальной среде; 

- способствуютформированиюиразвитиюпсихолого-педагогическойкомпетентностиработников 

образовательной организации и родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся; 

- обеспечивают профилактику формирования у обучающихся девиантных форм поведения, 

агрессии и повышенной тревожности. 

МБОУ «СОШ № 2» психолого-педагогическое сопровождение реализации программы среднего 

общего образования осуществляется квалифицированными специалистами: 

педагогом-психологом-1; 
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учителем-логопедом - 1; 

социальнымпедагогом-1. 

В процессе реализации основной образовательной программы среднего общего образования 

МБОУ «СОШ № 2» обеспечивает психолого-педагогическое сопровождение участников 

образовательных отношений посредством системной деятельности и отдельных меропри-ятий, 

обеспечивающих: 

- формирование и развитие психолого-педагогической компетентности всех участников 

образовательных отношений; 

- сохранение и укрепление психологического благополучия и психического здоровья 

обучающихся; 

- поддержкаисопровождениедетско-родительскихотношений; 

- формированиеценностиздоровьяибезопасногообразажизни; 
- дифференциация и индивидуализация обучения и воспитания с учётом особенностей 

когнитивного и эмоционального развития обучающихся; мониторинг возможностей и способностей 

обучающихся, выявление, поддержка и сопровождение одарённых детей; 

- созданиеусловийдляпоследующегопрофессиональногосамоопределения; 

- формированиекоммуникативныхнавыковвразновозрастнойсредеи среде сверстников; 

- поддержкадетскихобъединений,ученическогосамоуправления; 

- формированиепсихологическойкультурыповедениявинформационнойсреде; 

- развитиепсихологическойкультурывобластииспользованияИКТ. 
В процессе реализации основной образовательной программы СОО МБОУ «СОШ № 2» 

осуществляется индивидуальное психолого-педагогическое сопровождение всех участников 

образовательных отношений, в том числе: 

- обучающихся, испытывающих трудности в освоении программы среднего общего образования, 

развитии и социальной адаптации; 

- обучающихся,проявляющихиндивидуальныеспособности,иодарённых; 

- обучающихсясОВЗ; 

- педагогических, учебно-вспомогательных и иных работников образовательной организации, 

обеспечивающих реализацию программы среднего общего образования; 

- родителей(законныхпредставителей)несовершеннолетнихобучающихся. 
Психолого-педагогическая поддержка участников образовательных отношенийв МБОУ «СОШ № 

2» реализуется диверсифицировано, на уровнеобразовательной организации, классов, групп, а также 

на индивидуальном уровне. 

В процессе реализации основной образовательной программы СОО используются такие формы 
психолого-педагогического сопровождения, как: 

- диагностика, направленная на определение особенностей статуса обучающегося, 

которая может проводитьсяна этапеперехода обучающегося на следующий уровень образования и в 

конце каждогоучебного года; 

- консультирование педагогов и родителей (законных представителей), которое 

осуществляется педагогическим работником и психологом с учётом результатов диагностики, атакже 

администрацией образовательной организации; 

- профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная 

работа, осуществляемая в течение всего учебного времени 

 

 Финансово-экономическиеусловияреализацииосновнойобразовательной 

программы среднего общего образования 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы среднего общего образования 

МБОУ «СОШ № 2»» опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих 

государственные гарантии прав на получение общедоступного и бесплатного среднего общего 

образования. Объём действующих расходных обязательств отражается в государственном задании 

МБОУ «СОШ № 2». 

Обеспечениегосударственныхгарантийреализацииправнаполучениеобщедоступногои 
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бесплатного среднего общего образования в МБОУ «СОШ № 2»осуществляется в соответствии с 

нормативами, определяемыми органами государственной власти субъектов Российской Федерации. 

При этом формирование и утверждение нормативов финансирования реализации ООП СООМБОУ 

«СОШ № 2» осуществляются в соответствии с общими требованиями к определению нормативных 

затрат на оказание государственных услуг в сфере начального общего, основного общего, среднего 

общего, среднего профессионального образования, дополнительного образования детей и взрослых, 

дополнительного профессионального образования для лиц, имеющих или получающих среднее 

профессиональное образование, профессионального обучения, применяемых при расчёте объёма 

субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания по реализации 

образовательной программы среднего общего образования МБОУ «СОШ № 2». 

Норматив затрат на реализацию образовательной программы среднего общего образования - 

гарантированный минимально допустимый объём финансовых средств в год в расчёте на одного 

обучающегося, необходимый для реализации образовательной программы среднего общего 

образования, включая: 

- расходы на оплату труда работников, участвующих в разработке иреализации образовательной 

программы среднего общего образования МБОУ «СОШ № 2»; 

- расходынаприобретениеучебниковиучебныхпособий,средствобучения; 

- прочиерасходы (за исключением расходов на содержание зданийи оплату коммунальных услуг, 

осуществляемых из местных бюджетов). 

Нормативные затраты на реализацию образовательной программы СОО определяются с учётом 

форм обучения, типа образовательной организации, образовательных технологий, обеспечения 

дополнительного профессионального образования педагогическим работникам, обеспечения 

безопасных условий обучения и воспитания, охраны здоровья обучающихся, а также с учётом иных 

предусмотренных законодательством особенностей организации и осуществления образовательной 

деятельности. 

МБОУ «СОШ № 2» самостоятельно принимает решение в части направления и расходования 

средств государственного задания. И самостоятельно определяет долю средств, направляемых на 

оплатутрудаииныенужды,необходимыедлявыполнениягосударственногозадания, придерживаясь при 

этом принципа соответствия структуры направления и расходования бюджетных средств структуре 

норматива затрат на реализацию образовательной программы среднего общегообразования 

(заработная плата с начислениями, прочие текущие расходы на обеспечение материальных затрат, 

непосредственно связанных с учебной деятельностью общеобразовательных организаций). 

Нормативные затраты на оказание государственных услуг включают в себя затраты на оплату 

труда педагогических работников с учётом обеспечения уровня средней заработной платы 

педагогических работников за выполняемую ими учебную работу и другую работу, определяемого в 

соответствии с Указами Президента Российской Федерации, нормативно-правовыми актами 

Правительства Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, органов местного самоуправления. 

В связи с требованиями ФГОС СОО при расчёте регионального норматива учитываются затраты 

рабочего времени педагогических работников образовательных организаций на урочную и 

внеурочную деятельность. 

Формирование фонда оплаты труда МБОУ «СОШ № 2» осуществляется в пределах объёмасредств 

МБОУ «СОШ № 2»на текущий финансовый год, установленного в соответствии с нормативами 

финансового обеспечения, определёнными органами государственной власти субъекта Российской 

Федерации, количеством обучающихся, соответствующими поправочными коэффициентами (при их 

наличии) и локальным нормативным актом МБОУ «СОШ № 2», устанавливающим положение об 

оплате труда работников МБОУ «СОШ № 2». 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются локальными 

нормативными актами МБОУ «СОШ № 2». 

МБОУ«СОШ№2»самостоятельно определяет: 
- соотношениебазовойистимулирующей частейфондаоплатытруда; 
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- соотношениефондаоплатытрударуководящего,педагогического,инженерно-технического, 

административно-хозяйственного, производственного, учебно-вспомогательного и иного персонала; 

- соотношениеобщейиспециальной частейвнутри базовойчастифондаоплатытруда; 

- порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в соответствии с 
региональными нормативными правовымиактами. 

В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда учитывается мнение Управляющего 

совета и выборного органа первичной профсоюзной организации. 

 

 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ОСНОВНОЙОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙПРОГРАММЫСРЕДНЕГООБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

Материально-техническаябазаМБОУ«СОШ№ 2»обеспечивает: 

- возможность достижения обучающимися результатов освоения программы среднего общего 

образования; 

- безопасностьикомфортность организацииучебногопроцесса; 

- соблюдение санитарно-эпидемиологических правил и гигиенических нормативов; возможность 

для беспрепятственного доступа детей-инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья к объектам инфраструктуры организации. 

Критериальными источниками оценки материально-технических условий образовательной 

деятельности являются требования ФГОС СОО, лицензионные требования и условия Положения о 

лицензировании образовательной деятельности, утверждённого постановлением Правительства 

Российской Федерации от 18.09.2020 N 1490 (ред. от 30.11.2021) "О лицензированииобразовательной 

деятельности" (вместе с "Положением о лицензировании образовательной деятельности") (с изм. и 

доп., вступ. в силу с 01.03.2022), а также соответствующие приказы и методические рекомендации, в 

том числе: 

- СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи», утверждённые постановлением Главного 

санитар- ного врача Российской Федерации № 2 от 28 сентября 2020 г.; 

- СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и 

(или)безвредностидлячеловекафакторовсредыобитания», утверждённые постановлениемГлавного 

санитарного врача РоссийскойФедерации№ 2от28 января 2021 г. 

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 23 августа 2021 года № 590 «Об 

утверждении перечня средств обучения и воспитания, соответствующих современным условиям 

обучения, необходимых при оснащении общеобразовательных организаций в целях реализации 

мероприятий, предусмотренных под-пунктом «г» пункта 5 приложения № 3 к государственной про- 

грамме Российской Федерации «Развитие образования» и под- пунктом «б» пункта 8 приложения № 

27 к государственной программе Российской Федерации «Развитие образования», критериев его 

формирования и требований к функциональному оснащению общеобразовательных организаций, а 

также определении норматива стоимости оснащения одного места обучающегося указанными 

средствами обучения и воспитания»; 

- перечень учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования (в соответствии с действующим Приказом Министерства просвещения РФ); 

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 03.09.2019 г. № 465 «Об 

утверждении перечнясредствобученияивоспитания,необходимыхдляреализацииобразовательных 

программ начального общего, основного общего и среднего общего образования, соответствующих 

современнымусловиямобучения,необходимого приоснащенииобщеобразовательныхорганизацийв 

целях реализации мероприятий по содействию созданию в субъектах Российской Федерации (исходя 

из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях, критериев его 

формирования и требований к функциональному оснащению, а также норматива стоимости 

оснащения одного места обучающегося указанными средствами обучения и воспитания» (заре- 

гистрирован 25.12.2019 № 56982); 
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- Федеральный закон от 29 декабря 2010 г. № 436-ФЗ «О защите детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и развитию» (Собрание законодательства Российской Федерации, 

2011, № 1, ст.48; 2021, № 15, ст. 2432); 

- Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, № 31, ст. 3451; 2021, № 1, ст. 58). 

Взональнуюструктуруобразовательнойорганизациивключены: 

- входнаязона; 

- учебныеклассысрабочимиместамиобучающихсяипедагогическихработников; 

- учебные кабинеты (мастерские, студии) для занятий трудом (технологией),музыкой, 

изобразительным искусством, хореографией, иностранными языками; 

- библиотекасрабочимизонами:книгохранилищем,медиатекой,читальнымзалом; 

- актовыйзал; 

- спортивныесооружения(залы,стадион,спортивнаяплощадка); 

- помещениядляпитанияобучающихся,атакжедляхраненияи приготовленияпищи, 

обеспечивающие возможность организациикачественного горячего питания; 

- административныепомещения; 

- гардеробы,санузлы; 

- участки(территории)сцелесообразнымнаборомоснащённыхзон.Составиплощадиучебных 
помещений предоставляют условия для: 

- среднего общего образования согласно избранным направлениям учебного плана в соответствии 

с ФГОС СОО; 

- организациирежиматрудаиотдыхаучастниковобразовательногопроцесса; 
- размещения в классах и кабинетах необходимых комплектов специализированной мебели и 

учебного оборудования, отвечающих специфике учебно-воспитательного процесса по данному 

предмету или циклу учебных дисциплин. 

Восновнойкомплектшкольноймебелииоборудованиявходят: 

- доскаклассная; 

- стол учителя; 

- стулучителя(приставной); 

- креслодля учителя; 

- столученический(регулируемыйповысоте); 

- стулученический(регулируемыйповысоте); 

- шкафдляхраненияучебныхпособий; 

- стеллаж демонстрационный; 

- стеллаж/шкафдляхраненияличныхвещейсиндивидуальнымиячейками. 

Мебель, приспособления, оргтехника и иное оборудование отвечают требованиям учебного 

назначения, максимально приспособлены к особенностям обучения, имеют сертификаты 

соответствия принятой категории разработанного стандарта (регламента). 

Восновнойкомплекттехническихсредстввходят: 

- компьютер/ноутбукучителяспериферией; 

- многофункциональноеустройство/принтер,сканер,ксерокс; 

- сетевойфильтр; 

- документ-камера. 

Учебныеклассыикабинетывключаютследующиезоны: 

- рабочееместо учителяспространствомдляразмещениячастоиспользуемогооснащения; 

- рабочуюзонуобучающихся сместомдляразмещенияличныхвещей; 

- пространстводляразмещенияихраненияучебногооборудования. 

Организациязональнойструктурыотвечаетпедагогическимиэргономическимтребованиям,комфортности 

и безопасности образовательного процесса. 



32  

Оценкаматериально-техническихусловий 

№п/ 

п 
Требования ФГОС СОО, 

нормативных 
илокальныхактов 

Необходимо/имеютсявналичии 

1 Учебные кабинеты с 

автоматизированными рабочими 

местами 

Имеютсявналичии 

2 Помещениядлязанятийпроектной 

исследовательской 
деятельностью 

Имеютсявналичии 

3 Лекционныеаудитории Имеются,урокилекциипроводятсяна базе 

учебных кабинетов, актового зала 

4 Помещения для занятий 

моделированием и техническим 

творчеством 

Имеются, занятия проводятся вкабинете 

технологии, в мастерских, в кабинете 

информатики 

5 Помещениядлязанятиймузыкой, 

изобразительным искусством 

Имеются, занятияпроводятсяв кабинете 

музыки, ИЗО, актовом зале 

6 Помещения для занятия хо 

реографией 

Имеется, зал для 

хореографии/тренажерный 

7 Необходимые для реализации 

внеурочнойдеятельностикабинетыи 

мастерские 

Имеютсявналичии 

8 Кабинетпедагога-психолога Имеетсявналичии 

9 Кабинет учителя-логопеда/учителя- 
дефектолога 

Имеетсявналичии 

10 Сенсорнаякомната Имеетсявналичии 

11 Библиотечныйцентр,медиатека Имеютсявналичии 

12 Концертныйзал,студиязвукозаписи Имеютсявналичии 

13 Спортивный зал Имеется(Спортивныйитрена- жерный 

зал) 

14 Бассейн Нет в наличии, организовано посещение 

в г.Шебекино. 

15 Спортивнаяплощадка Имеется (включает в себя: футбольное 

поле, волейбольную, 

баскетбольную, многофункциональную 

площадки, прыжковую яму, беговые 

дорожки, зонудля метания мяча, элементы 

полосы препятствий) 

16 Помещениедляпитания 
обучающихся 

Имеетсястоловая 

17 Помещение для хранения и 

приготовления пищи 

Имеется,обеспечениетехнологическим 

оборудованием 100% 
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18 Помещение медицинского 

назначения 

Имеется, медицинский кабинет 

(Лицензирован) 

19 Соляная комната Используетсявмедицинскомкабинете 

20 Административныепомещения: 

- кабинетдиректора 

- кабинеты заместителей 

директора 

- учительская 

Имеется 

21 Гардероб Имеется 

22 Санузлы,месталичнойгигиены Имеются, соответствуют требованиям 

СанПиН 

23 Участок (территория) с 
необходимымнаборомоборудо ванных 
зон 

Имеется 

 

Функционируют: системы теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения. 

Оборудование учебных кабинетов соответствует требованиям и позволяет 

реализовывать ООП СОО. 

Комплект техническогооснащенияиоборудованиявсехпредметныхобластейи 

внеурочной деятельности 

Компоненты оснащения и оборудования 

предметных областей и внеурочной 

деятельности 

Примечания 

Нормативно-правовое 

ФГОССОО В наличии в кабинетах, 

соответствуют ФГОС СОО иСанПиН Рабочие программы учебных предметов, 

курсов, курсов внеурочной деятельности 
(наэлектронныхносителях) 

Паспорт кабинета (на бумажном и элек- 

тронном носителе), инструкции по ОТ и ТБ, 

правила безопасного поведения обу- чающихся 

в учебном кабинете, график работы кабинета 

Нормы СанПиН: таблица размеров и 

маркировки мебели, инструментов и 

инвентарядлятехнологии,таблицапродол- 

жительности использования ТСО 

Учебно-методическоеобеспечение 

Учебники(сэлектроннымиприложениями) СоответствуютФГОССОО 

Учебно-методическиепособия 
В наличии, в учебных кабинетах 

соответствуют требованиям ФГОС 

СОО 

Методическиерекомендациикучебникам 

Поурочныеразработки 
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Стандартизированные материалы для оценки 

предметных результатов освоения ООП СОО 

 

Стандартизированныематериалыдляоценки 

метапредметных результатов 
освоенияООПСОО 

Учебныекартины,таблицы, схемы 

Текстыихрестоматии 

Словари 

Учебныеэнциклопедии 

Раздаточныйматериал 

Книгидлячтения 

Научно-популярнаялитература 

Справочныепособия 

Материально-техническоеобеспечение 

Учебноеоборудование  

Учебно-лабораторное (практическое) 

оборудование (приборы и инструменты для 

проведения демонстрационных и практических 

занятий 

Вналичии,вучебныхкабинетах, 

соответствуют требованиям ФГОС 

СОО 

Учебные модели (математика, биология, 

химия, физика, география, изобразительное 

искусство, технология, физическая 

культура) 

Натуральныеобъекты(коллекции,гербарии) 

Комплекты инструментов (математика, 

музыка) 

Конструкторы 

Средстваизмерения 

 

Обязательная часть и часть, формируемая участниками образовательных отношений, 

учебного плана обеспечены завершенными линиями учебников, входящими в 

Федеральный перечень учебников. 

Информационно-образовательнаясредакакусловиереализации программы 

среднего общего образования 

В соответствии с требованиями ФГОС СОО реализация программы среднего общего 

образования в МБОУ «СОШ № 2» обеспечивается современной информационно- 

образовательной средой. 

Под информационно-образовательной средой (ИОС) МБОУ «СОШ № 2»понимается 

открытая педагогическая система, включающая разСООбразные информационные 

образовательные ресурсы, современные информационно- коммуникационные технологии, 

способствующие реализации требований ФГОС. 

ОсновнымикомпонентамиИОСявляются: 

- учебно-методическиекомплектыповсемучебнымпредметамнарусском языке; 

- учебно-наглядные пособия (средства натурного фонда, печатные средства 

надлежащегокачествадемонстрационныеираздаточные,экранно-звуковыесредства, 
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мультимедийныесредства); 

- фонд дополнительной литературы (детская художественная и научно-популярная 

литература, справочно-библиографические и периодические издания). 

МБОУ «СОШ № 2» применяются информационно-коммуникационные технологии 

(ИКТ),втомчислесиспользованиемэлектронныхобразовательныхресурсовиресурсов 

Интернета, а также прикладные программы, поддерживающие административную 

деятельность и обеспечивающие дистанционное взаимодействие всех участников 

образовательных отношений как внутри образовательной организации, так и с другими 

организациями социальной сферы и органами управления. 

МБОУ «СОШ № 2»владеет всеми необходимыми техническими средствами и 

специальным оборудованием. 

МБОУ«СОШ№2»располагаетслужбой техническойподдержки ИКТ. 

Информационно-коммуникационныесредстваитехнологииобеспечивают: 

- достижение личностных, предметных и метапредметных результатов обученияпри 
реализации требований ФГОС СОО; 

- формированиефункциональнойграмотности; 

- доступ к учебным планам, рабочим программам учебных предметов, курсов 

внеурочной деятельности; 

- доступ к электронным образовательным источникам, указанным в рабочих 

программах учебных предметов, с целью поиска и получения информации (учебной и 

художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на съёмных дисках, 

контролируемым ресурсам локальной сети и Интернета); 

- организацию учебной и внеурочной деятельности, реализация которых 

предусмотрена с применением электронного обучения, с использованием электронных 

пособий (обучающих компьютерных игр, тренажёров, моделей с цифровым управлениеми 

обратной связью); 

- реализацию индивидуальных образовательных планов, осуществление 

самостоятельной образовательной деятельности обучающихся при поддержке 

педагогических работников; 

- включение обучающихся в проектно-конструкторскую и поисково- 

исследовательскую деятельность; 

- проведение наблюдений и опытов, в том числе с использованием специального и 

цифрового оборудования; 

- фиксациюихранениеинформацииоходеобразовательногопроцесса; 
- проведение массовых мероприятий, досуга с просмотром видеоматериалов, 

организацию театрализованных представлений, обеспеченных озвучиванием и 

освещением; 

- взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе 

синхронное и (или) асинхронное взаимодействие посредством локальной сети и 

Интернета; 

- формированиеихранениеэлектронногопортфолиообучающегося. 

При работе в МБОУ «СОШ № 2»соблюдаются правила информационной 

безопасности при осуществлении коммуникации в школьных сообществах и 

мессенджерах, поиске, анализе и использовании информации в соответствии с учебной 

задачей, предоставлении персональных данных пользователей локальной сети и 

Интернета. 

В МБОУ «СОШ № 2» организовано взаимодействие всех участников 

образовательныхотношенийчерезэлектронныйжурнал/дневникв ИСОУ«Виртуальная 

школа». 

Перечень используемых образовательных ресурсов соответствует Приказу 

Минпросвещения России от 18 июля 2024 г. № 499 «Об утверждении федерального 

перечняэлектронныхобразовательныхресурсов,допущенныхкиспользованиюпри 
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реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования» (Зарегистрировано 

в Минюсте России 16 августа 2024 г. № 79172). 

Переченьинформационныхресурсов,используемыхвобразовательной 

деятельности в МБОУ «СОШ № 2»: 

1. Российская электронная школа. Большой набор ресурсов для обучения (конспекты, 

видеолекции,упражненияитренировочныезанятия,методические материалы для учителя. 

Материалы можно смотреть безрегистрации. https://resh.edu.ru/ 

2. «Учи.ру» - интерактивные курсы по основным предметам и подготовке к 

проверочным работам, а также тематические вебинары по дистанционному обучению. 

Методика платформы помогает отрабатывать ошибки учеников, выстраивает их 

индивидуальную образовательную траекторию. https://uchi.ru/ 

3. «ЯКласс»- сервис, позволяющий учителю выдать школьникупроверочную работу. 

Если в ходе работы ученик допускает ошибку, ему объясняют ход решения задания и 

предлагают выполнить другой вариант. Учитель получает отчёт о том, как ученики 

справляются с задани-ями. https://www.yaklass.ru/ 

4. Мобильноеэлектронноеобразование –разСООбразные форматыматериалов (текст, 

мультимедиа, интерактивные ресурсы). Цифровой образовательный контент подготовлен 

длядетейввозрастес3до7лет,атакжеразработаныонлайнкурсыдляобучающихся1- 11классов. 

Предусмотренасистемавидеоконференцийимессенджер.https://mob-edu.ru/ 

5. Фоксфорд - онлайн-школа для обучающихся 1-11 классов, помогающая вподготовке 

к ЕГЭ, ОГЭ, олимпиадам. Для учителей проводятся курсы повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки, а для родителей – открытые занятияо воспитании и 

развитии детей. https://foxford.ru/about 

6. «Маркетплейс образовательных услуг» - доступ к каталогу интерактивных 

образовательных материалов, учебной литературе, электронным книгам, обучающим 

видео и курсам. В наполнение ресурса вовлечены ведущие российские компании разного 

профиля, среди которых – 

«Яндекс», «1С», «Учи.ру», «Скайенг», «Кодвардс», издательство «Просвещение» и 

другие. https://elducation.ru/ 

7. «ИнтернетУрок» - это постоянно пополняемая коллекция уроков по основным 

предметам школьной программы. На сайте собраны уроки, видео, конспекты, тесты и 

тренажеры естественно-научного и гуманитарного цикла для 1-11 классов. 

https://interneturok.ru/ 

8. «Skyeng»-онлайн-школапоизучениюанглийскогоязыка.https://skyeng.ru/ 
9. Образовательная платформа «Лекта» - доступ к электронным версиям учебников 

издательств «Дрофа» и «Вентана-Граф». В наличии методические материалы, 

инновационные сервисы для преподавания, интерактивные тренажеры для закрепления 

знаний. https://lecta.rosuchebnik.ru/и др. 

https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://uchi.ru/
https://uchi.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://mob-edu.ru/
https://mob-edu.ru/
https://mob-edu.ru/
https://mob-edu.ru/
https://foxford.ru/about
https://elducation.ru/
https://elducation.ru/
https://interneturok.ru/
https://interneturok.ru/
https://skyeng.ru/
https://skyeng.ru/
https://lecta.rosuchebnik.ru/
https://lecta.rosuchebnik.ru/
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